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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой 
психического развития (далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) 
с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.1).  

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

 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. 

1.1.1. Цель реализации АООП НОО 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 
Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач: 

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

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 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 
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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 (населённого пункта, района, города). 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

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

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 
и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 
на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
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• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.  

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

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

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

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

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

• принципы государственной политики РФ в области образования1

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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; 

• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании

АООП 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.
1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 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. 
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9 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
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 образования2 
(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 и
индивидуальной программы развития. 

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 ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий3. 

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 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – 
ФГОС НОО). 
3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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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.  

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к 
данной категории относятся дети разных групп: 

 задержка психического развития психогенного происхождения связана с
неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение
формирования личности ребенка;

 задержка психического развития церебрально-органического генеза;
 задержка психического развития конституционального генеза;
 задержка психического развития церебрально-органического генеза (она

составляет около 67% от всех учащихся С(К)К начальной школы).
Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР: 
1. Ребенок с ЗПР  со сложностями вписывается в атмосферу класса

массовой школы в связи с несамостоятельностью, непосредственностью, 
частыми конфликтами со сверстниками, не восприятием и не выполнением 
школьных требований. В то же время он прекрасно чувствует себя в игре, 
прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость уйти от трудной 
для него учебной деятельности, хотя высшие формы игры со строгими 
правилами (например, сюжетно-ролевые игры) детям с ЗПР недоступны и 
вызывают страх или отказ играть.  

2. Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной
деятельности и ее целей, такой ребенок затрудняется в организации 
собственной целенаправленной деятельности.  

3. Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и
так же ее перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в 
наглядно-практической опоре и в предельной развернутости инструкций. 
Словесно-логическое мышление недоразвито, поэтому ребенок долго не может 
освоить свернутые мыслительные операции.  

4. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая
утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. 

5. Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение
которой не соответствует темпу их индивидуального развития. 

6. В массовой школе такой ребенок впервые начинает осознавать свою
несостоятельность как ученика, у него возникает чувство неуверенности в себе, 
страх перед наказанием и уход в более доступную деятельность Достаточно 
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часто у обучающихся отмечаются нарушения общей, речевой и мелкой 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 
умственной работоспособности и эмоционально-волевой сферы. Уровень 
психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Результаты ежегодной стартовой диагностики первоклассников показывают 
недостаточный уровень подготовки детей к новому виду деятельности- 
школьному обучению. Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация 
образовательных программ начального общего образования обучающихся с 
ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 
Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы  возлагается на ПМПК.  

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

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
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Отмеченные  проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для 
осществления коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных 
и коррекционных занятиях. 

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. АООП НОО (вариант 7.1) адресована 
обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 
психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-
эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 
могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 
нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 
перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 
развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 
адаптивного поведения. 
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1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
современные научные представления об особенностях психофизического 
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же

после выявления первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях

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

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками; 

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

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего
за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

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

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

4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

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

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

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

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

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

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

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
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деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

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

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 
 организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной

программе для детей с ЗПР в школе; 
 обучение младших школьников по индивидуальной адаптированной

программе в инклюзии; 
 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы

реальным познавательным возможностям ребенка, уровню развития его 
когнитивной сферы; 

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой
помощи ребенку с учетом его индивидуальных проблем; 

 индивидуальная дозированная помощь ученику;
 малая наполняемость класса до 15 учащихся;
 щадящий режим, соблюдение гигиенических требований;
 специальная подготовка педагогов школы.
 поддержка ученика учителями школы.
Аспекты реализации особых образовательных потребностей: 
 время начала образования: в школе организуется обучение детей с

ЗПР с 1 класса в отдельном классе или инклюзивно; 
 содержание образования: обучение детей с ЗПР сопровождается

проведением индивидуальных и групповых коррекционных занятий 
специалистами службы сопровождения и учителями-предметниками, 
деятельностью школьного ПМП консилиума;  

 особая организация обучения: обучение строится с учетом
особенностей физического и психического состояния ребенка, индивидуальных 
его особенностей; 

 расширение границ образовательного пространства: сенсорная зона,
зона психолога, логопеда, дефектолога, школьная библиотека, уголок ПДД; 

 продолжительность образования и определение круга лиц,
участвующих в образовательном процессе: 1- 4 класс, возможно увеличение 
сроков освоения АОП НОО до 5 лет (по рекомендации ПМПК и заявления 
родителей (законных представителей) организуется повторное обучение 
ребенка в 1 классе); для работы с детьми с ЗПР определен круг специалистов: 
психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, учитель, имеющий 
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специальное образование или педагогическое образование и прошедший курсы 
повышения квалификации для работы с детьми с ЗПР.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы начального общего 
образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 
общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 
начального общего образования, созданной на основе ФГОС НОО, 
обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учащимися с ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО. 

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

 Результаты реализации требований ФГОС к личностным УД 

Требования ФГОС НОО к 
обучающимся с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина 
России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России 

Ученик осознаёт свою принадлежность 
к своей стране - России, к своему 
народу. Отвечает на вопросы: Что 
связывает тебя с родными, друзьями; с 
родной природой, с Родиной? Какой 
язык и какие традиции являются для 
тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь 
родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к 
Государственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего 
народа и проявлять эти чувства в 
добрых поступках. 

Формирование целостного, Ученик воспринимает планету Земля 
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социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и 
социальной частей; 

как общий дом для многих народов, 
принимает как данность и с уважением 
относится к разнообразию народных 
традиций, культур, религий. 
Выстраивает отношения, общение со 
сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на 
основе общекультурных принципов, 
уважать иное мнение историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, 
высмеивания. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире 

Ученик умеет выстраивать 
добропорядочные отношения в 
учебном коллективе, в коллективах 
групп продлённого дня, 
дополнительного образования, во 
временных творческих группах 

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

Ученик воспринимает важность 
(ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания 
нового. Ответы на вопрос: для чего он 
учится, отражают учебную мотивацию. 
Ученик активно участвует в процессе 
обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и 
задач. 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, 
что делает, знает, для чего он это 
делает, соотносит свои действия и 
поступки со своими возможностями. 
Различает «что я хочу» и «что я могу». 
Может обратиться за помощью, 
осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в 
удержании критерия «красиво» 
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(эстетично), в отношениях к людям, к 
результатам труда 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей 

Ученик понимает ценности 
нравственных норм, закреплённых в 
языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умеет соотносить эти нормы 
с поступками как собственных, так и 
окружающих людей. Ученик проявляет 
доброжелательность в отношении к 
другим, эмоциональную отзывчивость 
и сопереживание к чувствам родных и 
близких, одноклассников, к событиям в 
классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в 
коллективной и групповой работе 
учащихся, умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, 
вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его 
равноправного, ненасильственного 
преодоления, терпим к другим 
мнениям, учитывает их в совместной 
работе 

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

Ученик ориентирован на здоровый 
образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно 
участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет 
увлечение к творческому труду или 
спортивным занятиям. Проявляет 
бережное отношение к результатам 
своего и чужого труда 

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других 

Ученик учится уважительно относиться 
к иному мнению, умению слушать. 
Воспитывает в себе толерантность 
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народов; 

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

Ученик осваивает навыки 
самообслуживания дома и в школе, 
стремится к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям, знакомство с ТБ: 
обращение с электроприборами, 
правила поведения на дороге, в 
транспорте и при общении с 
незнакомыми людьми. Знакомство с 
правилами поведения в школе, с 
уставом, эмблемой школы, с правами и 
обязанностями ученика 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия; 

Ученик развивает устную и 
письменную коммуникацию, 
способность к осмысленному чтению и 
письму. Овладевает правилами 
общения, умения активно слушать, 
обратиться с просьбой, проблемой. 
Развивает умения корректно выразить 
свои чувства, отказ недовольство, 
просьбу. Осваивает культурные формы 
выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной 
организации; 

Ученик развивает любознательность, 
способность замечать новое и задавать 
вопросы, включаться в 
исследовательскую деятельность. 
Ученик развивает умение передавать 
свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятыми другими, умение 
делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми 

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

Ученик учится выделять качества 
людей, которых можно назвать 
хорошим/плохим хозяином; усваивает 
обоснование необходимости бережного 
отношения к любой собственности, 
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проявление бережного отношение к 
вещам, предметам труда людей; своей и 
чужой собственности; получает 
познание необходимости труда в жизни 
человека 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с 
ЗПР - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные). В соответствии с ФГОС 
НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов выстроены по  
требованиям, представленным в таблице. 

 Требования к освоению метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 

Требования ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 
соотносит свои действия с этой 
задачей, ищет способ её решения, 
осуществляя пробы 

Формирование умений работы с 
учебной книгой для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач в 
соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями 
обучающихся; 

Ученик формирует умение работать 
с книгой. Самостоятельно отбирает 
для решения предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет и 
отбирает информацию, полученную 
из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших 
классов) 

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

Ученик намечает действия при 
работе в паре, составляет простой 
план действий при написании 
творческой работы, создании 
проектов. В диалоге с учителем 
вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности 
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результата. выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев, может совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими 
в ходе оценки и самооценки. В ходе 
представления проекта может дать 
обоснованную оценку его 
результатов 

Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 
результат, понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода 
из этой ситуации 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 
вопросы: Что мне удалось? Что не 
удалось? И почему? Как, каким 
способом действовал? Какой способ 
сложнее (удобнее, подходит или нет) 
и почему? 

Использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 
задач. 

Ученик может перевести в устный 
текст данные из таблицы, схемы, 
диаграммы, может дополнить или 
достроить их, использовать эти 
средства для записи текстовой 
информации. Активно использует 
модели при анализе слов, 
предложений, при решении 
математических задач 

Активное использование речевых 
средств и средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). 
Может решать разные 
коммуникативные задачи, адекватно 
используя имеющиеся у него 
языковые средства (просьба, отказ, 
поздравление, доказательство). 
Умеет презентировать результаты 
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своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ 

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального 
общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в 
соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, 
формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных 
действий. Использование 
различных способов поиска (в 
справочных источниках и 
открытом учебном 
информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета 

Ученик умеет работать в 
материальной и информационной 
среде начального общего 
образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии 
содержанием конкретного учебного 
предмета, формирование начального 
уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных 
учебных действий. 
Ученик умеет использовать 
компьютерную технику для решения 
поисковых задач, в том числе умеет 
вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление 

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое 
чтение произведений разных стилей 
и жанров. Ученик адекватно 
использует речь и речевые средства 
для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач в практической деятельности и 
повседневной жизни, он может 
составлять тексты в устной и 
письменной форме на определённую 
тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, 
рассуждение 

Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 

На изученном предметном материале 
предъявляет овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
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классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 

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 

Ученик умеет вести диалог, 
учитывая разные мнения; умеет 
договариваться и приходить к 
общему решению; умеет задавать 
вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании; умеет доказательно 
формулировать собственное мнение 

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

Ученик активно участвует в 
коллективном диалоге по постановке 
общей цели и путей её достижения, 
умеет договариваться о 
распределении функций и ролей при 
работе в паре, в творческой группе; 
умеет осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих 

Готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и 
сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 
решению конфликта посредством 
учета интересов сторон и 
сотрудничества, стремиться к 
координации различных позиций 
при работе в паре 

Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в 

Ученик предъявляет освоенность 
начальных сведений о сущности и 
особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в 
соответствии с содержанием 
конкретных учебных предметов 
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соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета 

Овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и 
процессами 

Ученик предъявляет освоенность 
базовых предметных и 
межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами 

1.2.3. Предметные результаты освоения АОП начального общего 
образования учащихся с ЗПР. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – 
освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 
Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих 

задач: 
 развитие личности обучающегося, его творческих способностей;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим,  интереса к 
учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 
мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 
жизненных задач. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 
результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 
задержкой психического развития. 
Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения на уровне начального общего образования 
Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования с учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
должны отражать: 
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 Русский язык. Родной (русский) язык: 

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

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

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

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

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных
грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

     Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

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

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

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать

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

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

 формирование потребности в систематическом чтении;
 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
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 приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей;  

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

 сформированность основ 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: 

 использование начальных математических знаний о числах, мерах,
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений;  

 приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры. 

 Окружающий мир: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде;  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. Основы 

Английский язык: 
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религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и 
светской этики: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

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

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

 осознание ценности человеческой жизни

 Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 
нравственном развитии человека;  

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

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

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

 овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства. 

Музыка: 
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни

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

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 
элементарных эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений;  
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 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров; 

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

 Технология: 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 

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

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

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

 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач. 

 Физическая культура /адаптивная/: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности.  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
 формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития 
основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)».  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

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

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

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

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

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

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

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

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

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

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, проявляющееся: 
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- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

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

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

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

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

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

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других. 

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

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

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

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

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

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

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

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

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

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

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

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

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: 

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

 способность использовать речевые возможности на уроках при
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

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

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

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

действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль 
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на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам
освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями в индивидуальных образовательных 
маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося). 

 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 
Направление коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания ребёнка в 
школе, представлений о своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

Умение различать социальные ситуации, 
в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, и те, где 
помощь со стороны не требуется. 
Умение адекватно оценивать свои силы, 
осознавать и контролировать 
ограничения, связанные с состоянием 
здоровья (понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, физической нагрузке, 
приёме медицинских препаратов). 
Умение преодолевать стеснительность 
или пассивность при необходимости 
обратиться за помощью в решении 
проблем жизнеобеспечения. Умение 
точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас фраз для ее 
определения (меня мутит; терпеть нет 
сил; у меня болит …; извините, эту 
прививку мне делать нельзя; извините, 
сладкие фрукты мне нельзя, у меня 
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аллергия на …). 
Умение выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, и 
объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 
Умение написать при необходимости 
SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно 
и точно сформулировать возникшую 
проблему (Я забыл ключи, жду тебя у 
подъезда. У меня болит живот, забери 
меня из школы и др.). 
Умение различать учебные ситуации, в 
которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с 
ситуациями, в которых можно найти 
решение самому. 
Умение обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи (повторите, пожалуйста, 
задание; можно, я пересяду, мне не 
видно и т. п.). 
Умение использовать помощь взрослого 
для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: 
понимаю или не понимаю. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 
Направление коррекционной 

работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 
ребёнка и укрепление веры в свои 

Прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. Умение 
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силы в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к 
самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям в быту 

устанавливать причинно-следственные 
зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину 
бытового явления и предвидеть 
нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел 
(покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в 
доме, создание тепла и уюта и т. 
д.), понимание предназначения 
окружающих в быту предметов и 
вещей. Формирование понимания 
того, что в разных семьях 
домашняя жизнь может быть 
устроена по-разному 

Уточненные представления об 
устройстве домашней жизни; умение 
включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать в них 
посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Прогресс оценивается 
по овладению бытовыми навыками, 
наличию постоянных и 
удовлетворительно выполняемых 
обязанностей. 

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Адекватные представления об 
устройстве школьной жизни. Освоение 
установленных норм школьного 
поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке). 
Умение ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные 
дела, брать на себя ответственность. 
Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления 
участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, 
стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники 
бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 
семейных и школьных праздников, 
осмысление их значения и особенностей. 
Стремление ребёнка включаться в 
подготовку и проведение праздника, 
потребность и умение выбирать и 
предлагать форму своего участия в этой 
деятельности. 
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 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направление 
коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания 
правил коммуникации и 
умения использовать их 
в актуальных для 
ребёнка житейских 
ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи, 
умение осуществлять самоконтроль за 
произношением в процессе коммуникации. 
Умение вступить в разговор, задать вопрос, 
сформулировать просьбу, выразить свои 
намерения, завершить разговор. Умение слушать 
собеседника, вести разговор по правилам 
диалогической речи, получать и уточнять 
информацию от собеседника. 
Умение корректно и адекватно выразить отказ, 
недовольство, проявить сочувствие, 
благодарность, признательность и т.п. 
Умение распознавать и дифференцировать 
ситуации коммуникативного взаимодействия 
(делового и неформального; со взрослыми и со 
сверстниками), использовать соответствующие 
им формы коммуникации (например, 
уважительно обращаться и соблюдать 
«дистанцию» в общении со взрослыми; не 
прерывать без необходимости разговор других 
людей). Умение пренебречь этими правилами при 
возникновении неотложной ситуации, требующей 
немедленного обращения. 
Умение отделять существенное от 
второстепенного в коммуникации, извлекать 
значимую информацию, умение удерживаться в 
контексте коммуникации. 
Проявление интереса к обмену впечатлениями, 
активизация попыток разделить их с близкими: 
поделиться переживаниями о происходящем в 
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данный момент и попытки рассказать о событиях 
своей жизни неизвестных собеседнику. 
Наличие успешного опыта использования 
развернутой коммуникации в процессе обучения 
(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 
материала своими словами). 
Стремление самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со 
сверстниками при помощи коммуникации. 
Освоение культурных форм выражения своих 
чувств 

Расширение и 
обогащение опыта 
коммуникации ребенка в 
ближнем и дальнем 
окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 
школьных и домашних взаимодействий), в 
которых ребенок может применять усвоенные 
коммуникативные умения и навыки как средство 
достижения цели 

 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 
коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение и 
обогащение опыта 
реального 
взаимодействия ребёнка 
с бытовым окружением, 
миром природных 
явлений и вещей, 
формирование 
адекватного 
представления об 
опасности и 
безопасности 

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 
наличной ситуации. Умение прогнозировать 
последствия неправильного, неаккуратного, 
неосторожного использования вещей. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 
и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование 
целостной и подробной 
картины мира, 

Умение ориентироваться в реалиях природных 
явлений. Умение устанавливать взаимосвязь 
между объектами и явлениями окружающей 
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упорядоченной во 
времени и 
пространстве, адекватно 
возрасту ребёнка. 
Формирование умения 
ребёнка устанавливать 
связь между ходом 
собственной жизни и 
природным порядком 

природной и социальной действительности 
(понимать, что «будет обязательно», «бывает», 
«иногда может быть», «не бывает», «не может 
быть»). Умение прогнозировать последствия 
воздействия природных явлений (дождь, гроза, 
снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных 
последствий 

Формирование 
внимания и интереса 
ребёнка к новизне и 
изменчивости 
окружающего, к их 
изучению, понимания 
значения собственной 
активности во 
взаимодействии со 
средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание условий собственной 
результативности. 
Умение осуществлять поиск необходимой 
информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов. 
Умение осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные 
связи в наблюдаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме связей простых суждений об 
объекте; устанавливать аналогии и логические 
связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий, умение осуществлять 
запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в т.ч. с 
помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 
ребёнка 
взаимодействовать с 
другими людьми, 
осмыслять и 
присваивать чужой 

Умение в понятной для окружающих форме 
передавать свои впечатления, соображения, 
умозаключения Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 
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опыт, делиться своим 
опытом, используя 
вербальные и 
невербальные 
возможности (игра, 
чтение, рисунок, как 
коммуникация и др.) 

 Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 
социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления 
коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Формирование 
представлений о 
правилах поведения 
в разных 
социальных 
ситуациях и с 
людьми разного 
социального статуса 

Представления об общественных нормах, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
обществе. 
Стремление к соблюдению правил поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса: с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение 
необходимых 
ребёнку социальных 
ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным 
статусом собеседника, умение корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение 
Овладение способностью правильно реагировать на 
похвалу и порицание со стороны взрослого, 
адекватно воспринимать оценки и замечания 
учителя. 

Освоение 
возможностей и 

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
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допустимых границ 
социальных 
контактов, 
выработки 
адекватной 
дистанции в 
зависимости от 
ситуации общения 

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

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии 
с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 
потребностями. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 
ЗПР содержания АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, 
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог могут оперативно 
дополнить структуру коррекционной программы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися 
класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - 
медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 
1.3.1. Основные направления и задачи оценки результатов освоения 
адаптированной образовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 
оценки состояния и тенденций развития системы образования. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе разработана система 
оценки индивидуального образовательного достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения АОП НОО (далее - ВСОКО) являющаяся 
основой перехода ребенка к следующему уровню образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 
оценки подготовки выпускников Озерской средней школы им.Д.Тарасова на 
уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
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составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как 
отражение степени достижения планируемых результатов освоения АОП НОО, 
т.е. результаты образования как итоги освоения содержания АОП НОО.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  
В соответствии с задачами система оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП ЗПР содержит: 

 основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

 ориентацию образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов, 
освоение содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование учебных действий; 

 обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования; 
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 предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу АООП НОО) 
и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений
обучающихся. 
         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. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-
нравственного развития, освоения АООП ЗПР используются различные 
методы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
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 и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

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

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

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

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому

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

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

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана ООП НОО Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 
заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 
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систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, соответствующие требованиям ООП НОО. 

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

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 
литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 
на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится 
мониторинг результатов выполнения промежуточного контроля по русскому 
языку, математике  и окружающему миру.  

Оценка этой группы результатов начинается  со 2-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Учителя начальных классов  при переходе на 
следующий уровень образования заполняют листы оценки предметных 
результатов. 
1.3.2.1. Формы контроля, промежуточной аттестации и учета достижений 

обучающихся, используемые  Озерской средней школой им.Д.Тарасова 
В рамках реализации АООП НОО Озерской средней школой 

им.Д.Тарасова используются различные формы контроля и аттестации учебных 
результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения 
учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными 
формами оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и тестовые 
работы, диагностические контрольные работы), промежуточная аттестация, а 
также учитывается портфолио  обучающихся. Оценка осуществляется в 
соответствии 
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с календарно-тематическим планированием по предмету и  планом внутреннего 
контроля. 

Уровень достижения планируемых результатов оценивается и 
нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, игры, проекты, 
программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практические 
конференции. 

Таблица 
Формы текущего контроля 

Вид текущего 
контроля 

Вид контрольно-оценочной 
деятельности 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Устный Письменный 
Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

поурочный 
контроль 

Работа в паре, 
группе. 
Поиск 
информации. 
Аналитическая 
деятельность 
на уроке 

Работа с текстом 
(план; выделение 

главного). Работа с 
информацией 

(таблицы, графики, 
диаграммы) 

+ + + + 

тематический  
контроль 

Комплексная  работа + + + 
Отдельные задания в 
контрольных работах 

+ + + + 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 
учебный предмет «Русский язык» 

Поурочный 
контроль 

Устный  опрос. 
Сообщение по 
теме. 

Работа по карточке. 
Словарный диктант. 
Выполнение 
письменного 
упражнения. 

+ + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Проверочная работа + + + + 
Контрольное 
списывание с 
печатного текста 

+ 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

+ + + 

Контрольный тест + + + + 
Учебный предмет «Математика и информатика» 

Поурочный 
контроль 

Устный  опрос. 
Сообщение по 
теме. 

Самостоятельная 
работа. 
Работа по карточке. 
Устный счёт. 
Выполнение 
письменного 

+ + + + 
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упражнения. 
Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Контрольная 
(проверочная) работа 

+ + + + 

Контрольный 
арифметический  
диктант 

+ + + + 

Контрольный тест + + + + 
Учебный  предмет «Литературное чтение» 

Поурочный 
контроль 

Устный  опрос Практическая работа + + + + 
Работа в тетради на 
печатной основе 

+ + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Проверочная работа + + + + 
Коллективный 
творческий проект 

+ + 

Проверка  навыков 
чтения 

+ + + + 

Контрольное 
сочинение 

+ 

Учебный  предмет  "Окружающий мир"

Поурочный 
контроль 

Устный  опрос. Практическая работа. 
Работа по карточке. 

+ + + + 

Работа с картами + + + + 
Работа в тетради на 
печатной основе. 

+ + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Контрольный тест + + + + 

Учебный  предмет «Иностранный язык» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Диалог  

Практическая работа + + + 

Работа на карточках + + + 
Работа в тетради на 
печатной основе 

+ + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Проверочная  работа + + + 
Контрольный тест + + + 
Коллективный проект + + 

Учебный  предмет «Технология» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Сообщение  

Практическая работа + + + + 

Периодически
й  

Коллективный 
творческий проект 

+ + 
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(тематический)  
контроль 

Контрольный тест + + + + 

Учебный  предмет «Изобразительное искусство» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Сообщение  

Практическая работа + + + + 

Периодически
й   
(тематический)  
контроль 

Коллективный 
творческий проект 

+ + 

Контрольный тест + + + + 

Учебный  предмет «Физическая культура» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Сообщение  

Практическая работа + + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Сдача  нормативов + + + 
Контрольный тест + + + 

Учебный  предмет «Музыка» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Сообщение  

Практическая работа + + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Коллективный 
творческий проект 

+ + 

Учебный  предмет «ОРКСЭ» 
Поурочный 
контроль 

Устный  опрос 
Сообщение  

+ + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Коллективный 
творческий проект 

+ 

Контрольный тест + 

Внеурочная деятельность 
Поурочный 
контроль 

Опрос Практическая 
деятельность 

+ + + + 

Периодически
й  
(тематический)  
контроль 

Коллективный 
творческий проект 

+ + 

Формы промежуточной аттестации 

класс Предметные результаты Метапредметные 
результаты 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 
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Литературное 
чтение 

Контрольное чтение 
(скорость, правильность, 
выразительность, понимание, 
умение задать вопрос) 

2класс Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 
Литературное 
чтение 

Контрольный опрос 

Окружающий мир тест 
3 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 
Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 
Литературное 
чтение 

Контрольный опрос 

Окружающий мир тест 
4 класс Русский язык Диктант с тестовым заданием Комплексная работа 

Математика Контрольная работа 
Литературное 
чтение

Контрольный опрос

Окружающий мир тест 

1.3.2.2. Оценка результатов освоения содержания рабочих учебных программ 
учащимися с ЗПР 

Чтение 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 
8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, 
из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать 
ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. 
Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 
том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 
Результаты фиксируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
1 класс 
(отметки 
не 
выставля
ются) 

Отметка 1 полугодие Отметка 2 полугодие 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 
отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 
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услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 
3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс Отметка 
1 полугодие (отметки не 

выставляются) 
Отметка 2 полугодие 

Уметь читать вслух 
сознательно, правильно 
целыми словами (трудные 
по смыслу и по структуре 
слова-по слогам), 
соблюдать паузы и 
интонации, 
соответствующие знакам 
препинания; владеть 
темпом и громкостью 
речи как средством 
выразительного чтения; 
находить в тексте 
предложения, 
подтверждающие устное 
высказывание; давать 
подробный пересказ 
небольшого доступного 
текста; техника чтения 25-
30 сл./мин. 

5 

30-40 сл. в мин, соблюдая 
паузы и интонации, 
соответствующие знакам 
препинания. Читать 
целым словом (трудные 
по смыслу и структуре 
слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 
20 сл. 

3 класс Отметка 1 полугодие Отметка 2 полугодие 

5 
Без ошибок; 40-45 сл. в 
мин. 

5 

50-60 сл. без ошибок. 
Читать целым словом 
(малоизвестные слова 
сложной слоговой 
структуры – по слогам). 
Владеть громкостью, 
тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 

4            1-2 ошибки, 40-50 сл. 
3          3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 30 
сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 30 
сл. 

4 класс Отметка 1 полугодие Отметка 2 полугодие 

5 
Без ошибок; 60-75 сл. в 
мин. 

5 

70-80 сл. без ошибок, 
бегло с соблюдением 
орфоэпических норм, 
делать паузы, логические 
ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4           1-2 ошибки, 60-70 сл. 
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3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3           3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 
50 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 
55 сл. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Объем диктанта и текста для списывания 

классы 
четверти 

I II III IV 
1 - - - 15-17 
2 15-20 20-25 25-30 30-35 
3 40-45 45-50 50-55 55-60 
4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 
возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных 
орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные 
правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны 
быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 
слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 
грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 
которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной 
трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 
Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 
следующими нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-
вень 
выпол-
нения 
задания 

ставится за безо-
шибочное вы-
полнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение опре-
делений, правил и 
умение самос-
тоятельно при-

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 
свои знания в ходе 
разбора слов и 
предложений и 
правил не менее ¾ 
заданий 

ставится, если 
обучающий 
обнарживает 
усвоение опре-
деленной части 
из изученного 
материала, 
в работе 
правильно 
выполнил не 
менее ½ заданий 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного мате-
риала, не 
справляется с 
большинством 
грамматических 
заданий 
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менять знания при 
выполнении 

Объем словарного диктанта: 
Классы Количество слов 

1 7-8 
2 10-12 
3 12-15 
4 до 20 

Оценки за словарный диктант 
«5» нет ошибок 

«4» 
1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 
1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 
3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 
2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

«2» 
4 ошибки (1-й класс); 
3ошибки (2-4 классы) 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

Отметка 
Программы 

общеобразовательной 
школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 
Не ставится при трёх исправлениях, но 
при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

4 

Допущены орфографические и 2 
пунктуационные ошибки или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные 
ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 
дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно, но допущены 1-2 
исправления 

3 

Допущены 3-4 орфографические 
ошибки и 4 пунктуационные ошибки 
или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-7 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 
дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 
Допущены 5-8 орфографических 
ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 
и более дисграфических ошибок. 

1 
Допущено более 8 орфографических 
ошибок 

- 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 
-пропуск и искажение букв в словах; 
-замену слов; 
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-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких 
слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 
учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать 
трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 
следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку; 
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 
Негрубыми ошибками считается: 
-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка»

(игрушка); 
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал»

(переписал), «натуспила» (наступила); 
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• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата),
«набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),
«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки»
(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),
«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание
предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 
хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста),
«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали»
(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и
динамической стороны двигательного акта: 
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача»
(удача), и-у «прурода» (природа), 
 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 
«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-
грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на
большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок –
«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

МАТЕМАТИКА 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 
текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и 
проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся 
без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 
используется пятибалльная система оценивания. 
Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 
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а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 
осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 
математические понятия; 
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 
свойств действий; 
в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 
элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 
использованием буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 
соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 
обосновании выполняемых действий; 
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 
пояснения результатов выполняемых действий; 
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 
получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 
используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 
исправляет их с помощью учителя; 
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 
ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 
даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 
вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 
выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение 
задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 
сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 
безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 
выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности 
умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 
должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 
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сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на 
момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом 
случае оценивание отметками состояния сформированности навыка 
целесообразно произвести по такой шкале: 

 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
 75-94 % - «4»,
 40-74 % - «3»,
 ниже 40% -«2».

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 
полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 
(процент правильных ответов может быть ниже): 

 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
 55-89% правильных ответов-«4»,
 30-54 % - «3».

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 
выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 
выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно 
выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 
построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 
Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 
ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 
характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти умения 
сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе 
далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя 
снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 
"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо 
проводить качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ 
поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу 
над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 
организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе 
оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 
осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в 
ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 
вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные

ошибки. 
 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных

ошибок. 
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных

ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 
Проверка письменной работы, содержащей только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) 
и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие 
отметки: 
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные
ошибки; 

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х

вычислительных ошибок в других задачах. 
Оценка математического диктанта 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 
арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от

их общего числа. 
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от

их общего числа. 
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от

их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 
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 неверное выполнение вычислений;
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 
постановка вопроса к действию); 

 неправильное решение уравнения   и неравенства;
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении

со скобками или без скобок. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 
программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 
проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 
(10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию 
речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего
окружения, их свойствах; 

 уровня сенсорного и умственного развития;
 сформированности обобщенных представлений на основе выделения

общих существенных признаков; 
 умения проводить сравнение двух и более предметов с

установлением их общих и отличительных признаков; 
 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего

окружения по определенному плану; 
 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники,

плоды, птиц, домашних и диких животных; 
 уровня развития речи, степени систематизации словаря;
 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать

эти отношения соответствующими словами; 
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
 умения выбирать способ обследования предмета;
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о

собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 
 умения описывать предметы, явления, излагать события или

рассуждать о них в определенной последовательности; 
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии

картинок, опорному слову, образцу; 
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 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы. 

Виды проверочных работ 
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 
изучаемой темы. 

Основными методами  проверочных работ по ознакомлению с 
окружающим миром и развитию речи являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием
справочного материала; 

 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым
картинкой; 

 составление рассказов по серии картинок;
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в

нарушенной последовательности; 
 составление рассказов по сюжетным картинам;
 составление плана рассказа при помощи картинок;
 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью

человека по плану, алгоритму; 
 работа с деформированным предложением, текстом;
 пересказ по готовому образцу;
 решение речевых логических задач;
 распределение (группировка) предметных картинок по заданным

признакам, 
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур,

природного материала, бумаги, картона, дерева: 
 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному

замыслу, 
 ролевой тренинг,
 выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при 
уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, 
явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы 
умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 
построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 
мышления. 
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Содержательный контроль и оценка предметных результатов 
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Таблица 
Перечень контрольно-измерительных материалов 

Классы Предмет Форма проведения 
1 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
2 класс 
3 класс 
4 класс 
1 класс 

Математика Стандартизированная контрольная работа 
2 класс 
3класс 
4 класс 
1 класс 

Окружающий мир 
Тестовая работа 2 класс 

3 класс 
4 класс 

1 класс 

Литературное чтение 
Контрольное чтение 2 класс 

3 класс 
4 класс 

1 класс 
Изобразительное 

искусство, технология, 
музыка 

Творческая работа 
2 класс 

3 класс Проект 

4 класс Тест 
1 класс 
2класс 
3класс 
4класс 

Физическая культура Сдача нормативов 

2 класс 
Иностранный язык Контрольная работа, тест 3 класс 

4 класс 

Таблица 
Формы контроля и оценки результатов образования 
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№ 
п/п 

Форма контроля Время 
проведения 

Цель проведения Фиксация  оценки 

1 Стартовая работа. 
(тест, диктант, 
контрольная работа и 
др. утверждается МО) 

Начало сентября Определение 
актуального уровня 
знаний, необходимых 
для продолжения 
обучения, а также 
определение «зоны 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организация 
коррекционной работы 
в зоне актуальных 
знаний. 

Фиксируется 
учителем в 
основном журнале 
по пятибалльной 
шкале. 

2 Диагностическая 
работа в рамках 
осуществления 
тематического 
контроля 
(мониторинговая) 

Проводится 
по 
завершению 
изучения 
темы при 
освоении 
способов 
действия в 
учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит 
от 
поставленных 
учебных 
задач. 

Проверка 
сформированности  
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи. 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по 
каждой отдельной 
операции 

3 Самостоятельная 
работа в рамках 
осуществления 
предупредительного 
контроля 

В 
соответствии с 
УМК и 
рабочей 
программой 
по предмету 

Коррекция результатов 
изученной темы,  
отработка и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания 
составляются по 
основным предметным 
содержательным 
линиям на двух 
уровнях: 
1-базовый 

 2 - повышенный 

Обучающийся сам 
оценивает все 
задания, которые 
он выполнил, 
проводит 
рефлексивную 
оценку своей 
работы. 
Учитель проверяет 
и оценивает 
выполненные 
школьником 
задания отдельно 
по уровням.  
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4 Проверочная работа в 
рамках 
промежуточного 
контроля 
(диктант, контрольная 
работа) 

В 
соответствии 
с УМК и 
рабочей 
программой 
по предмету 

Проверяется уровень 
освоения 
обучающимися 
предметных способов 
действия. 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
пятибалльной 
шкале. 

5 Решение проектной 
задачи 

В соответствии 
с УМК и 
рабочей 
программой 
по предмету 

Направлена на 
выявление уровня 
формирования УУД. 

Экспертная оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам. 

6 Посещение КРЗ По расписанию. Решает проблемы и 
трудности 
обучающихся в 
обучении. 

Фиксируется 
учителем в журнале. 

7 Итоговая 
проверочная работа 
(диктант, 
контрольная работа, 
тест утверждается 
на МО ) 

Май Включает основные 
темы учебного года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания 
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
повышенный), так и по 
уровню (формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание по 
пятибалльной 
шкале. 
Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы. 

Оценка устных ответов. 
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 
окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 
взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 
ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; 
дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 
неточности, нарушения логической последовательности в изложении 
фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 
трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 
обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 
допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 
практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 
явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 
помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 
фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 
практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 
поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 
1.3.3. Оценка личностных результатов 

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

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

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной 
компетенции используется метод экспертной группы. Она объединяет всех 
участников процесса начального образования ребенка, всех кто может 
характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома 
(законные представители, учителя, специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа 
вырабатывает согласованную оценку динамики достижений ребенка в сфере 
жизненной компетенции и социальном развитии. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития 
жизненной компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

626262



- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

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

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

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 
обучения: 
Класс Метапредметные результаты 

1 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Организовывать свое
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Осуществлять
контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые
дополнения, 

1. Ориентироваться в
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с
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исправления в свою 
работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с
учителем определять 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

заданий, используя 
справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать
информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать,
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 

товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 
4.Участвовать в
коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 
деятельности. 

Класс Метапредметные результаты 

2 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Самостоятельно
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель
учебной деятельности с 
помощью учителя. 
4. Определять план
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 
5. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать

1. Ориентироваться в
учебниках (система 
обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2.Самостоятельно
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, 
таблицах, 
представленных в 
учебниках. 
4. Подробно и кратко
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное, 
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания (текста) 
по содержанию, по 
заголовку. 
3.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Участвовать в
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 

646464



выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение
своего задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно 
выполнять, в чём 
сложность выполнения. 

названия произведения, 
связь его с содержанием. 
6. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу. 
7. Наблюдать и 
самостоятельно делать 
простые выводы. 
8. Выполнять задания по
аналогии 

реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
5. Выслушивать
партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре. 
6. Выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

Класс Метапредметные результаты 

3 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Самостоятельно
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью. 
4. Составлять план
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы
и приёмы действий 
при решении учебных 
задач. 
6. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать

1. Ориентироваться в
учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет 
освоено при изучении 
данного раздела; определять 
круг своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под определённую 
задачу. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые источники 
информации среди 
словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в 
условные модели и наоборот. 

1. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета и 
правила устного 
общения. 
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 

4. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
5. Критично относиться
к своему мнению, 

656565



правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев. 
8. Корректировать
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 
9. Осуществлять
выбор под 
определённую задачу 
литературы, 
инструментов, 
приборов. 
10. Оценивать
собственную 
успешность в 
выполнения заданий 

Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных 
задач. 
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
(на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 

сопоставлять свою 
точку зрения с точкой 
зрения другого. 
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в 
ходе проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель. 
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 

Класс Метапредметные результаты 

4 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия 
для реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
действий, корректировать 
работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для 
выполнения определённой 
задачи различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 

1. Ориентироваться в
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, 
основываясь на своё 
целеполагание. 
2. Самостоятельно
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и

1. Владеть диалоговой
формой речи. 
2.Читать вслух и про
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
3. Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
4. Формулировать
собственное мнение и 
позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
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результатов. 
4. Оценивать результаты
собственной деятельности, 
объяснять по каким 
критериям проводилась 
оценка. 
5. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критику ошибок и 
учитывать её в работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель
собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее. 
7. Планировать
собственную внеучебную 
деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с 
опорой на учебники и 
рабочие тетради. 
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с 
познанными моральными 
нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: 
маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты 
и др. 

отбирать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать,
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, 
факты; 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их при 
выполнении заданий, 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц, 
гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный
план текста. 

7. Уметь передавать
содержание в сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 

непонятое в 
высказывании 
собеседника, отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений. 

5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. 
Учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в 
паре. 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению. 
6. Участвовать в
работе группы: 
распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, 
учитывая общий план 
действий и конечную 
цель; осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 
7. Адекватно
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в 
себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие 
задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания 
вариативного повышенного уровня); 

— проектную деятельность (проекты входящих в содержание УМК ); 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую 
программу предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета 
курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 
регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 
осуществляется на основе контрольно-измерительных материалов реализуемых 
УМК (включаются в рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определенные предметные и 
метапредметные умения, из которых учитель может компоновать проверочную 
работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 
уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 
предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса. 

Показатель динамики образовательных достижений – важный показатель в 
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных 
инструментов для оценивания динамики образовательных достижений 
служит портфолио достижений ученика. 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять

возможности обучения и самообучения; 
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе

самооценочной) деятельности обучающихся; 
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и

организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфолио является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки в Озерской средней школе им.Д.Тарасова.  При этом 
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материалы портфолио допускают независимую оценку при проведении 
аттестации педагогов. 

В состав портфолио  включаются результаты, достигнутые обучающимся 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего 
образования, включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Это 
работы: 

– по русскому и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные
результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
материалы самоанализа и т. выступлений, сообщений на математические 
темы), рефлексии и т.п. 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
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собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, аудиозаписи материалы, монологических 
высказываний, описаний, продукты собственного творчества, самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 
отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 
поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО Озерской средней школы им.Д.Тарасова. 

Таблица 
Материалы, используемые для наполнения Портфолио обучающихся начальных 

классов Озерской средней школы им.Д.Тарасова
Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык Списывание. Диктанты  и Диктанты  и Диктанты  и 

Диктанты.  
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

изложения.  
Тестовые работы. 
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

изложения, сочи- 
нения на  
заданную тему,  
сочинения на  
произвольную  
тему. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

изложения, сочи- 
нения на  
заданную тему,  
сочинения на  
произвольную  
тему. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
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Литературное 
чтение 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
«Дневники  
читателя».  
Иллюстрированн 
ые «авторские»  
работы детей. 

Тестовые работы. 
Проекты. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
«Дневники  
читателя».  
Иллюстрированн 
ые «авторские» 
работы детей. 

Сочинения  на  
заданную тему,  
сочинения на  
произвольную  
тему. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
«Дневники 
читателя».  
Иллюстрированн 
ые «авторские»  
работы детей.   
Проекты. 

Сочинения  на  
заданную тему,  
сочинения на  
произвольную  
тему. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
«Дневники 
читателя».  
Иллюстрированн 
ые «авторские»  
работы детей.   
Проекты. 

Иностранный 
язык 

Диктанты,  
тестовые работы. 
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты. 

Диктанты,  
тестовые работы.  
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Аудиозаписи  
монологических и 
диалогических  
высказываний.  
Проекты. 

Диктанты,  
тестовые работы.  
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Аудиозаписи  
монологических и 
диалогических  
высказываний.  
Проекты. 

Математика и 
информатика 

Математические  
диктанты,  
самостоятельные 
и контрольные  
работы. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Математические  
диктанты,  
самостоятельные  
и контрольные  
работы. Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Математические  
диктанты,  
самостоятельные  
и контрольные  
работы. Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Математические  
диктанты,  
самостоятельные  
и контрольные  
работы. Проекты. 

Обществознание 
и 
естествознание 
(Окружающий  
Мир) 

Самостоятельные 
работы.  Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

Дневники  
наблюдений,  
проекты,  
интервью,  
аудиозаписи  
устных ответов, 

Дневники  
наблюдений,  
проекты,  
интервью,  
аудиозаписи  
устных ответов, 

Дневники  
наблюдений,  
проекты,  
интервью,  
аудиозаписи  
устных ответов, 

творческие рабо- 
ты.  
Самостоятельные 
и контрольные  
работы. Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

творческие рабо- 
ты.  
Самостоятельные 
и контрольные  
работы.  Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 

творческие рабо- 
ты.  
Самостоятельные 
и контрольные  
работы.  Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
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Изобразительн 
ое искусство 

Фото- и  
видео-
изображения 
примеров  
исполнительской 
деятельности.  
Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Фото- и  
видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Фото- и  
видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Фото- и  
видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности.  
Проекты. 

Музыка  Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Иллюстрации к 
музыкальным  
произведениям  
Аудиозаписи.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Иллюстрации к 
музыкальным  
произведениям  
Аудиозаписи.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Иллюстрации к 
музыкальным  
произведениям  
Аудиозаписи.  
Проекты. 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Иллюстрации к 
музыкальным  
произведениям  
Аудиозаписи.  
Проекты. 

Технология Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Продукты  
собственного  
творчества,  
фотографии.  
Проекты.   

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Продукты  
собственного  
творчества,  
фотографии.  
Проекты.   

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Продукты  
собственного  
творчества,  
фотографии.  
Проекты.   

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся. 
Продукты  
собственного  
творчества,  
фотографии.  
Проекты.   

Физическая 
культура 

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты.   
Видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности,  
дневники  
наблюдений и  
самоконтроля,  

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты.  
Видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности,  
дневники  
наблюдений и  
самоконтроля,  

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты.  
Видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности,  
дневники  
наблюдений и  
самоконтроля,  

Листы  
наблюдений и  
достижений  
обучающихся.  
Проекты.  
Видеоизображени 
я примеров  
исполнительской  
деятельности,  
дневники  
наблюдений и  
самоконтроля,  
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самостоятельно 
составленные  
расписания   

самостоятельно 
составленные  
расписания и  
режим дня,  
комплексы  
физических  
упражнений 

самостоятельно 
составленные  
расписания и  
режим дня,  
комплексы  
физических  
упражнений 

самостоятельно 
составленные  
расписания и  
режим дня,  
комплексы  
физических  
упражнений 

Внеурочная  
деятельность 

Фото-и  
видеоизображени 
я творческой  
деятельности,  
аудиозаписи.  
Проекты.  
Продукты  
собственного  
творчества.  
материалы  
самоанализа и  
рефлексии 

Фото-и  
видеоизображени 
я творческой  
деятельности,  
аудиозаписи.  
Проекты.  
Продукты  
собственного  
творчества.  
материалы  
самоанализа и  
рефлексии 

Фото-и  
видеоизображени 
я творческой  
деятельности,  
аудиозаписи.  
Проекты.  
Продукты  
собственного  
творчества.  
материалы  
самоанализа и  
рефлексии 

Фото-и  
видеоизображени 
я творческой  
деятельности,  
аудиозаписи.  
Проекты.  
Продукты  
собственного  
творчества.  
материалы  
самоанализа и  
рефлексии 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС 
НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфолио сопровождаются специальными 
документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 
портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 
адаптированы учителем применительно к особенностям ООП НОО Озерской 
средней школы им.Д.Тарасова и контингента детей. 

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 
возможность продолжения образования в основной школе; 

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

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 
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Таблица 
Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении 
планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Показатели 
Накопленная оценка (данные 
«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые 
работы 

1. Выпускник овладел
опорной системой знаний 
и учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования 
на следующей ступени, и 
способен использовать их 
для решения простых 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
средствами данного 
предмета. 

В материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или 
«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном выполнении 
не менее 50% заданий 
базового уровня. 

2) Выпускник овладел
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования 
на следующей 
ступени, на уровне 
осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями. 

В материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
причём не менее чем по 
половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или 
«отлично» 

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном выполнении 
не менее 65% заданий 
базового уровня и 
получении не менее 
50% 
от максимального балла 
за выполнение заданий 
повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел
опорной системой знаний и 
учебными действиями, 
необходимыми для 
продолжения образования 
на следующей ступени. 

В материалах накопительной 
системы оценки не 
зафиксировано достижение 
планируемых 
результатов по всем основным 
разделам учебной программы 

Результаты выполнения 
итоговых работ 
свидетельствуют о 
правильном выполнении 
менее 50% заданий 
базового уровня. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ПМПК 
(повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями хранится в 
личном деле ученика. 
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Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень 
общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Обучающиеся с ЗПР имеют право на 
прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации освоения АООП 
НОО в иных формах. 

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

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

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению; 

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

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

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 
оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 
разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
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- 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. 

Методики, используемые для исследования уровня сформированности УУД, 
учащихся с ЗПР 

Вид УУД Диагностические методики 
Личностные 1. Т.А. Нежнова «Беседы о школе» в модификации А.М.

Прихожан) 
2. Д.и Д. Лампен «Дерево»
3. «Лесенка»
4. Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.
Кургановой, О.А. Кабардовой) 
5. Н.С. Лксканова «Анкета школьной мотивации (в
модификации Е.И. Даниловой) 
Д.Марлоу, Д.Краун «Тест на искренность ответов» 

Коммуникативные  Г.А. Цукерман «Рукавичка» 
Социометрия 

Регулятивные Тест Тулуз-Пьеронна 
Тест простых поручений 
Теппинг-тест 

Познавательные Д. Равен «Методика исследования зрительного восприятия и 
наглядно-образного мышления (в модификации Т.В. Розанова) 
Тест Р. Амтхауэра ( в модификации Л.И. Переслени, Е.Н. 
Мастюкова) 
Н.И. Гуткина «Домик» 

1.3.5. Оценка результатов внеурочной деятельности, основные принципы 
организации и проведения мониторинга эффективности внеурочной 
деятельности НОО 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 
деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной
деятельности в рамках общего образования (метапредметных,
личностных  и предметных результатов);

 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
базы оценки;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения

качества образования;
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 использование персонифицированных процедур  оценки достижений
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций организации системы ввнеурочной деятельности;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и
инструментария их представления;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации Программы при интерпретации результатов педагогических
измерений.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 
уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках
одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 
мероприятий, лагерной смены и т. п.); 
 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого

обучающегося; 
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности

ОУ по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной  деятельности 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 
одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в 
форме творческой презентации, творческого отчета и пр. 

  Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности 
каждого обучающегося используется портфолио – накопительная система 
оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 
достижений. Анализ материалов портфолио, осуществляемый классными 
руководителями, администрацией, педагогами-организаторами, педагогами 
дополнительного образования и учителями-предметниками, является 
основанием для поощрения и награждения учащихся на общешкольном 
празднике «День Успеха». По результатам оценки портфолио выявляются 
учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, 
школе. Определяются победители и лауреаты в различных номинациях.  
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Система оценки  результатов внеурочной деятельности 
Система оценки 
результатов 

Индивидуальная  оценка Коллективный 
результат 

Оценка эффективности по 
направлениям внеурочной 
деятельности 

Основные функции 
оценки 

диагностирующая диагностирующая и 
корректирующая  

диагностирующая и 
контролирующая 

Форма 
предоставления 
результатов 
результатов  

портфолио творческий отчет / 
презентация и пр. 

карта достижений (суммирование 
индивидуальных результатов 
обучающихся в рамках одного 
направления)  

Содержание  оценка освоения программы
внеурочной деятельности 
(педагог). 
 участие в мероприятиях
различного уровня 
 дипломы
 сертификаты, награды и пр.
 самоанализ

 продукт совместной
деятельности / проекта. 
 внешняя экспертиза 
коллективного творчества 
 награды, сертификаты,
поощрения. 
 материалы рефлексии

 индивидуальные результаты в
рамках одного направления (зам. 
дир по вр) 
 продукт мультипректа –
проекта, организованного в 
рамках одного направления 
(куратор проекта). 

Этапы 
диагностики 

 входная диагностика
 диагностика в конце года и по
окончании освоения программы 
(как показатели динамики) 

в конце года или 
отчетного периода. 

 в конце года.
 по окончании мультипректа.

Формы оценивания  персонифицированная
 неперсонифицированная

неперсонифицированная неперсонифицированная 

Инструменты  критерии оценки портфолио критерии оценки критерии оценки проекта 
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оценивания (положение о портфолио) 
 критерии оценки проекта
(положение о проектной 
деятельности, экспертный лист 
оценки проекта на НПК) 

продуктов деятельности 
(положения о творческих 
праздниках школы). 

(положение о проектной 
деятельности, экспертный лист 
оценки проекта на НПК)  
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1.3.6. Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР. 

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

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

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

Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном 
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 
соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

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

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

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

личностной и коммуникативной сферах 

Параметр 
исследования 

Характеристика параметра 
20___ - 20___ 20___ - 20___ 
начало 
года 

конец года 
начало 
года 

конец 
года 

Познавательная сфера 

Внимание 
Концентрация и объем 
Распределяемость 
Средний балл 

Память 

Зрительная непроизвольная 
Зрительная произвольная 
Слуховая произвольная 
Средний балл 

Мышление 

Обобщение невербальное 
Обобщение вербальное 
Установление причинно-
следственных связей 
Анализ, синтез 
Беглость, гибкость 
Средний балл 

Личностная сфера 
Тревожность 

Структура 
мотивации 

Учебный мотив 
Мотив достижения 
Мотив общения 
Игровой мотив 
Устойчивость системы 

Волевая 
регуляция 

В структуре моторной 
деятельности 

Самооценка 

Выводы, рекомендации 
Требования к полученным результатам освоения программы 

коррекционной работы могут конкретизироваться применительно к каждому 
учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 
особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 
формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 
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содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 
потенциальных возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

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

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
учащихся с ЗПР при получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования (далее — 
программа формирования УУД) конкретизирует требования федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) к личностным 
и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ЗПР, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного 

подхода, положенного в основу ФГОС НОО; 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне 
зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 
усвоения содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 
Все это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 
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Задачи программы: 
 установление ценностных ориентиров начального общего

образования для обучающихся; 
 овладение обучающимися комплексом учебных действий,

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 
 формирование основных компонентов учебной деятельности

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 
операции); 

 определение состава и характеристики УУД;
 выявление в содержании предметных областей УУД и определение

условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях; 

 формирование способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
социального опыта. 

Программа формирования УУД содержит: 
 описание ценностных ориентиров содержания образования при

получении НОО; 
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных УУД обучающихся; 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК 
«Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию в соответствии с УМК «Школа России». 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на

основе: 
o чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
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o 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: 

o доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

o 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 умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества; 

o формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

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

o формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

o развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты; 

o формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

o формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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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. 

2.1.1. Особенности  универсальных учебных действий для обучающихся с 
ЗПР в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации 
обучающихся с ЗПР. 

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. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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 обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать 
и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей 
обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую 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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся с ЗПР организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик; 

 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; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 

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

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 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; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий; 
 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; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
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публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий 
составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,

несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,

классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек

объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности

утверждений; 
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения 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; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 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; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 
коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. 
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов и коррекционных курсов начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 
деятельности осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и 
коррекционных курсов. Требования к формированию универсальных учебных 
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и коррекционных курсов 
в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 
вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
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 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
вделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным

процессом, который реализуется через все предметные области, коррекционные 
курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную 
деятельность. 

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательной деятельности с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в
рабочих программах и являются ориентиром при организации мониторинга их 
достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования 
УУД направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР 
освоения АООП НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
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 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей; 

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

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире; 

 владение 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, её
временно-пространственной организации; 

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

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности,
способность принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; 

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников 
УМК «Школа России» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и 
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 
задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», 
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 
«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 
продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 
страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 
о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 
И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, 
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 
классах) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 
о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 
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учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 
и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 
идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью 
предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 
культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 
столицах: Берлине; о России и её столице Москве, о немецких, российских 
музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 
общие для всех 6 модулей уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и 
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 
образ культурно-исторического мира России. 

Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 
предметного содержания и способов организации учебной деятельности, 
обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 
познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
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синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой) и 
преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках 
русского языка создает условия для формирования языкового чувства как 
результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической 
структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 
развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает 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 эмоциональнодейственной 
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 выработке на их основе эстетических
критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

 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; 
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 умения выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочниками для понимания и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающихся, способствует их общему речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
 способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные

на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи 
(прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и 
т.п.); 

 овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 овладение общеречевыми коммуникативными умениями;
 умение осуществлять самоконтроль и самооценку;
 умение самостоятельно выполнять задания с использованием

компьютера. 
При получении обучающимися начального общего образования учебный 

предмет «Математика» является основой развития 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 уровне 
начального образования. В специально организованной образовательной 
деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 
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Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, 
вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 
парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, 
обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и 
отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, 
использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, 
таблицы). 

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

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию 
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

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

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

 формирование 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 том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края; 

 способность регулировать собственную деятельность, на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения
учебных задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 
искусство» связан с формированием познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования метапредметных 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, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 
определяется его нацеленностью на развитие творческих способностей и 
потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства 
проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 
окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 
и выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и 
различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим 
содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой 
деятельности, собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 
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ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, 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. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 
коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

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

- значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

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

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 
обучающихся. 

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); 

- 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; 
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- 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 предметно-
преобразующей 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» 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 и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
2.1.3. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки 
сформированности УУД основывается на следующих критериях: 
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- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики 
уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, 
и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 
знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов УУД; 
- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 
Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, 

направленный на оценку развития УУД: 
 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности

методик; 
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 
оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик;
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку 
и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов.
Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам.
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Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 
были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
2.1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и при 
переходе от начального общего к основному общему образованию 

Организация преемственности формирования УУД осуществляется при 
переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию. На 
каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся с ЗПР к обучению на 
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 
уровня образования на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 
обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 
на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 
др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться.

В таблице представлено значение различных видов универсальных 
учебных действий для успешности обучения и усвоения учебного содержания 
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различных предметов в системе дошкольного образования и в начальной 
школе. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 
психологических новообразований и способностей обучающихся с ЗПР, 
которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной 
деятельности и освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 
дошкольного образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 
Личностные 
действия– 
самоопределение, 
смыслообразование 

Внутренняя позиция 
школьника 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

Познавательные 
действия 
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные 
действия (умение 
вступать в 
кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 
собственную) 

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрация в мышлении 
и межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

Предпосылки 
формирования 
числа как условие 
освоения 
математики. 

Познавательные и 
знаково-
символические 
действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и 
означаемого. 
Различение 
символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом. 
Условие усвоения 
математики, родного 
языка, 
формирования умения 
решать 
математические, 
лингвистические и 
другие 
задачи. Понимание 
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условных изображений 
в 
любых учебных 
предметов. 

Регулятивные 
действия 
- выделение и 
сохранение цели, 
заданной в виде 
образца-продукта 
действия, 
- ориентация на 
образец и правило 
выполнения 
действия, 
- контроль и 
коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: 
в 
форме построения 
предметного 
действия в соответствии 
с заданным образцом 
и правилом. 

Организация и 
выполнение учебной 
деятельности в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Направленность на 
овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий способов 
научных понятий 
(русский язык, 
математика) и 
предметной, 
продуктивной 
деятельности 
(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 
действия 

Коммуникация как 
общение и кооперация. 
Развитие планирующей 
регулирующей функции 
речи. 

Развитие учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстником. Условие 
осознания содержания 
своих действий и 
усвоения учебного 
содержания. 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего 
образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные 
действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. 
Адекватная оценка 
учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно 
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самооценка высокая самоэффектив- 
ность в форме принятия 
учебной цели и работы 
над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий. 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему 
образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 
деятельности и содержания обучения (предметная система, разные 
преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 
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-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и 
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 
является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 
формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 
образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 

2.1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 
универсальных учебных действий по завершении начального общего 

образования 
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 осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
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предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 
образовательной деятельности 

Учитель знает: 
−важность формирования универсальных учебных действий школьников 

с ЗПР; 
−сущность и виды универсальных умений, 
-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с 

ЗПР. 
Учитель умеет: 
-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с 

учетом формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 
-использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД у учащихся с ЗПР; 
-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) 

обучающихся с ЗПР к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.1.6. Контроль реализации программы формирования универсальных 
учебных действий у учащихся с ЗПР при получении НОО 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 
1) Соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 
2) Соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным

требованиям; 
3) Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 
управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 
видов УУД с учетом стадиальности их развития. 
Методы сбора информации: 

 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
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Технологическая карта формирования и оценки личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д

 

Нормат
ивный 
показат
ель 
УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 
высокий средний низкий учитель психол

ог 

С
ам

оп
оз

на
ни

е 
и 

са
м

оо
пр

ед
ел

ен
ие

 

С
ам

оо
це

нк
а 

1 - чувство необходимости учения, 
- формирование своей точки 
зрения, 
-  предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа;  
- адекватное  содержательное 
представление о школе; 
-  предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома,  
 -  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний  
Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 
качеств, организация деятельности 
на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 

- положительное отношение к 
школе;  
- ориентация на содержательные 
моменты школьной 
действительности и образец 
«хорошего ученика»,  
- школа привлекает внеучебной 
деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 

- отрицательное отношение 
к школе и поступлению в 
школу 
- Ребенок хочет пойти в 
школу, но при сохранении 
дошкольного образа жизни. 

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, поощрения 
за результат, давать 
небольшие поручения, но с 
достижимым 
положительным 
результатом. 

Т
ес

т 
на

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 с
ам

оо
це

нк
и 

«Л
ес

ен
ка

» 

2 - чувство необходимости учения, 
- формируется собственная точка 
зрения, 
-  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний. 

- положительное отношение к 
школе;  
Проявляет собственную точку 
зрения в отдельных вопросах. 
Частично зависит от ситуации 

Посещение школы с целью 
общения со сверстниками. 
Нет стремления иметь 
собственную точку зрения. 
Полностью зависит от «Л

ес
ен

ка
» 
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Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 
качеств, организация деятельности 
на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 

успеха. 
Рекомендации: проявлять 
заинтересованность 
деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 

ситуации успеха. 
Тенденция к переоценке 
достигнутых результатов и 
возможностей. 
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, поощрения 
за результат,  давать 
небольшие поручения, но с 
достижимым 
положительным 
результатом. 

3 - чувство необходимости учения, 
- адекватное определение задач 
саморазвития, решение которых 
необходимо для реализации 
требований роли «хороший 
ученик»,  

Рекомендации:  поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 
качеств, организация деятельности 
на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 

- адекватность выделения качеств 
хорошего ученика (успеваемость, 
выполнение норм школьной 
жизни, положительные отношения 
с одноклассниками и учителем, 
интерес к учению) 
Рекомендации 
проявлять заинтересованность 
деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 

Неумение адекватно 
оценить свои способности. 
Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: 
консультация 
специалистов, поощрения 
за результат, создать 
ситуацию успешности 
среди одноклассников, 
давать небольшие 
поручения, но с 
достижимым 
положительным 
результатом 

«Л
ес

ен
ка

» 
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4 -адекватное представление о себе 
как личности и своих 
способностях, осознание  
способов поддержания своей 
самооценки.  

Рекомендации: поддержка и 
развитие приобретенных 
положительных личностных 
качеств, организация деятельности 
на помощь другим людям, 
развитие эмпатии. 
 . 

- выполнение норм школьной 
жизни, положительные отношения 
с одноклассниками и учителем,  
интерес к учению    

 Рекомендации: проявлять 
заинтересованность 
деятельностью ребенка,  
стабилизировать, 
психоэмоциональное состояние 
ребенка, организовать 
самостоятельную деятельность на 
уроке. 

Неумение адекватно 
оценить свои способности. 
Самооценка ситуативна 
Самооценка зависит  не 
только от оценки учителя, 
но и от процессов 
самопознания и обратной 
связи со значимым 
окружением.  
Рекомендации: 
консультация 
специалистов, поощрения 
за результат, создать 
ситуацию успешности 
среди одноклассников, 
поручение небольших 
поручений, но с 
достижимым 
положительным 
результатом 

«Л
ес

ен
ка

» 

С
м

ы
сл

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 

М
от

ив
ац

ия
 

1 - интерес к новому; 
- сформированность учебных 
мотивов  
– стремление к  получению
высоких оценок, 

Рекомендации: 
- способствовать развитию  
высокой учебной мотивации и 
уровня притязаний. 

- частично сформирован интерес к 
новому; 
- частично сформированы учебные  
мотивы,  
– стремление получать хорошие
оценки, 

Рекомендации: 
 - формирование мотивации 
достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 
- сформированность 
учебных мотивов 
недостаточна,  
Рекомендации: 
 - консультация 
специалистов, 
- включение ребенка в 
активную деятельность на 
основе использования его  

А
нк

ет
аа

 д
ля

 
пе

рв
ок

ла
сс

ни
ка

 д
ля

 
вы

яв
ле

ни
я 

ур
ов

ня
 

ш
ко

ль
но

й 
м

от
ив

ац
ии
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интересов. 

2 - формируются  познавательные 
мотивы и интересы- , 
- сформированы учебные мотивы.- 
желание учиться желание 
выполнять дсогласно школьному 
распорядку, 

Рекомендации: 
Включить в учебный процесс 
мероприятия по формированию 
социальных навыков 
представления своих результатов 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы, 
- в стадии формирования учебные 
мотивы; 
Рекомендации: 
- организация учебного процесса 
на поиск решений, приводящих к 
открытию 

-к школе безразличен; 
- преобладает плохое 
настроение, 
- учебный материал 
усваивает фрагментарно, 
- к занятиям интерес не 
проявляет 
Рекомендации: 
-консультация 
специалистов; 
- организация успеха в 
рамках учебной 
программы. 

3 - сформированны познавательные 
мотивы и интересы,  
- сформированность социальных 
мотивов (чувство долга, 
ответственность), 

Рекомендации: 
- учебный процесс ориентировать 
на формирование интереса к 
трудным заданиям. 

- частично сформированны 
познавательные мотивы и 
интересы,  
-частично сформированы  
социальные мотивы (чувство 
долга, ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 
- ориентирован на внеурочную 
деятельность(кружки, секции) 
Рекомендации: 
- чтобы стабилизировать 

- сформирована мотивация 
избегания наказания, 
- фиксация на 
неуспешности   
Рекомендации: 
- консультация 
специалистов, 
- найти зону успешности 
ребенка, 
- ориентировать на 
внеурочную деятельность. 

М
от

ив
ац

ия
 у

че
ни

я 
и 

эм
оц

ио
на

ль
но

го
 о

тн
ош

ен
ия

 к
 

уч
ен

ию
 

(А
.Д

. А
нд

ре
ев

а)
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мотивацию в учебной 
деятельности включать ребенка в 
проектно- исследовательскую 
деятельность, привлекать к 
участию в различных конкурсных 
программах и олимпиадах. 

4 Ученик: 
- устанавливает связи между 
учением и будущей 
профессиональной деятельностью, 
- стремится к самоизменению – 
приобретению новых знаний и 
умений; 
- мотивирован  на высокий 
результат учебных достижений 
Рекомендации: 
Привлечение ученика к проектно-
исследовательской деятельности, 
участие в конкурсах и олимпиадах 
выше школьного уровня 

Ученик: 
- частично устанавливает связи 
между учением и будущей 
профессиональной деятельностью, 
– стремится к приобретению
новых знаний и умений по 
предметам, которые нравятся; 

Рекомендации: 
- придание личностного смысла 
учебной деятельности школьника, 
через проектную и 
исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 
познавательные мотивы и 
интересы,  
-частично сформированы  
социальные мотивы 
(чувство долга, 
ответственность), 
- склонность выполнять 
облегченные задания, 
- ориентирован на 
внеурочную деятельность, 
- слабо ориентирован на 
процесс обучения 
Рекомендации:  
- консультация 
специалистов, 
- использовать облегченные 
виды работы, 
дифференцированные 
задания на уроках. 

Н
ра

вс
тв

е
нн

о-
эт

ич
ес

ка
я

1 - ориентирован на моральную 
норму (справедливого 
распределения,  взаимопомощи,  
правдивости) 

- ориентирован на моральную 
норму (справедливого 
распределения,  взаимопомощи,  
правдивости) 

- неправильное 
представление о моральных 
нормах, 
- низкий уровень развития М

ет
од

ик
а 

«Ч
то

 
та

ко
е 

хо
ро

ш
о 

и
чт

о 
та

ко
е 
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ох

о»
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- учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении 
моральных норм, чувствительны к 
несправедливости, 
- имеет начальное представление о 
нравственных нормах 
Рекомендации: 
- закрепить сформированные 
моральные нормы через 
совместную деятельность со 
сверстниками.. 

- частично учитывает чувства и 
эмоции субъекта при нарушении 
моральных норм, 
- имеет правильное представление 
о моральных нормах, но 
недостаточно точное и четкое 
Рекомендации: 
-  формирование основ 
толерантности, 
- развитие эмпатии, 
- расширить представления о 
моральных нормах. 

эмпатии 
 Рекомендации: 
- консультация 
специалистов, 
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям других 
людей, 
- изучение моральных норм 
в деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.) 

Н
ра

вс
тв

ен
но

-э
ти

че
ск

ая
 

2 - ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению с 
навыками самообслуживания,  
-  может выделять морально-
этическое содержание событий и 
действий, 
 - формируется система 
нравственных ценностей 
Рекомендации: изучение 
моральных норм в деятельностной 
форме (помощь слабым, 
нуждающимся, забота о природе, 
животных и т.д.) 

- ребенок частично понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное и 
недопустимое, по сравнению 
навыками самообслуживания,   
- частично выделяет морально-
этическое содержание событий и 
действий,  
-формируется система 
нравственных ценностей 
Рекомендации: 
-построение работы, 
исключающей разрыв между 
знаниями, чувствами и 
практическими действиями,  
-закрепление нравственных норм в 
деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 
нравственных норм,  
- низкий уровень эмпатии, 
- отношение к 
нравственным нормам 
отрицательное или 
неопределенное 
Рекомендации: 
- консультация 
специалистов, 
- стимулирование 
чувствительность к 
переживаниям других, 
- изучение моральных норм 
в деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
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природе, животных и т.д.) 
3 - может  и имеет опыт 

осуществления личностного 
морального выбора, 
 - может оценивать   события и 
действия с точки зрения 
моральных норм 
- ребенок учитывает объективные 
последствия нарушения 
моральной нормы 
Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной 
деятельности (шефская помощь, 
тимуровское движение, трудовые 
десанты и т.д.) 

- делает попытки осуществления 
личностного морального выбора, 
 - пробует оценивать   события и 
действия с точки зрения 
моральных норм 
Рекомендации: 
- воспитание личной 
ответственности   за сказанное 
слово, дело, данное обещание, 
- воспитание  потребности 
доводить начатое дело до конца 
через поощрение достигнутых 
результатов 

- недостаточно знает суть 
нравственных норм,  
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка, 
- отношение к 
нравственным нормам 
неопределенное  
Рекомендации: 
- стимулировать 
чувствительность к 
переживаниям других,  
- изучение моральных норм 
в деятельностной форме 
(помощь слабым, 
нуждающимся, забота о 
природе, животных и т.д.). 

М
ет

од
ик

а 
«Н

ез
ак

он
че

нн
ы

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
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Н
ра

вс
тв

ен
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-э
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4 - сформированы представления о 
моральных нормах, 
- имеет позитивный опыт 
осуществления личностного 
морального выбора,  
- может принимать решения на 
основе соотнесения нескольких 
моральных норм 
  Рекомендации: 
Привлечение к участию в 
общественно- полезной 
деятельности (шефская помощь, 

- активное, положительное 
отношение к нравственным 
нормам со стороны личности, но 
недостаточно устойчивое 
проявление в поведении,  
- частично сформирован уровень 
развития моральных суждений,  
- имеет разовый опыт 
осуществления личностного 
морального выбора,  
- иногда может принимать 
решения на основе соотнесения 

- знает суть нравственных 
норм,  
- нравственные нормы не 
стали мотивами поведения 
ребенка, 
- отношение к 
нравственным нормам 
неопределенное  
Рекомендации: 
-стимулировать  
чувствительность к 
переживаниям других, 
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тимуровское движение. Трудовые 
десанты и т.д.) 

нескольких моральных норм 
Рекомендации: 
 - создать условия для 
приобретения опыта 
осуществления личностного 
морального выбора в игровой, 
обучающей форме. 

- создать условия для 
приобретения опыта 
осуществления 
личностного морального 
выбора, в игровой, 
обучающей форме. 

Список методик для мониторинга 
1. «Лесенка» (1- 4 класс).
2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс).
3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева) ( 3 -  4 класс.)
4. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс).

«Незаконченные предложения» (3-4 класс) 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ и ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
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1 
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. 
-Нуждается в пошаговом 
контроле со стороны учителя. 
-Не может ответить на вопросы  
о том, что он собирается делать 
или  что сделал. 
Рекомендации:  консультация 
специалистов, коррекционные 
занятии, пошаговый контроль со 
стороны учителя, а также 
постоянное обращение ребенка к 
алгоритму выполнения  учебного 
действия.  

-Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и не 
выходя за ее требования. 
-Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов 
решения 
Рекомендации: 
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания; 
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.    

-Осознает, что надо делать 
в процессе решения 
практической задачи 
регулирует весь процесс 
выполнения. 
-Определяет цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя. 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания  

наблюде
ние 

2 -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. 
-Может принимать лишь 
простейшие цели. 

- Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
-Охотно осуществляет 
решение познавательной 

- Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
-Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
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Рекомендации: 
консультация специалистов, 
коррекционные занятия, 
пошаговый контроль со стороны 
учителя, а также постоянное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного действия. 

задачи. 
-Четко может дать отчет о 
своих действиях после 
принятого решения 
 Рекомендации: 
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания; 
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.    
Развитие понятийного 
мышления. 

выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс выполнения. 
-Четко осознает свою цель 
и структуру найденного 
способа решения новой 
задачи 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания  

3  -Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. 
- Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия,   пошаговый контроль 
со стороны учителя, а также 
постоянное обращение ребенка к 
алгоритму выполнения  учебного 
действия. 

-Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее и не 
выходя за ее требования. 
-Четко осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа решения новой 
задачи. 
Рекомендации: 
- поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания; 
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.    

-Столкнувшись с новой 
задачей, самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 
соответствии с ней, может 
выходить 
  за пределы требований 
программы. 
-Четко может дать отчет о 
своих действиях после 
принятого решения.  
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания привлечение 
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Развитие понятийного 
мышления. 

к проектно- 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т. 
д.. 

4 - Определяет цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя 
-Включаясь в работу, быстро 
отвлекается. 
- Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее 
требования. 
- Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов 
Рекомендации: 
консультация специалистов, 
коррекционные занятия,   
пошаговый контроль со стороны 
учителя, а также постоянное 
обращение ребенка к алгоритму 
выполнения  учебного действия. 

- Четко выполняет 
требование познавательной 
задачи. 
-осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа решения новой 
задачи 
- Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели.  
-Осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее и не выходя за ее 
требования. 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания; 
-необходимо ситуативное 
обращение ребенка к 
алгоритму выполнения 
учебного действия.    
Развитие понятийного 
мышления. 

-Выдвигает 
содержательные гипотезы, 
учебная деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов  действия 
Рекомендации: 
поддержка и развитие 
сформированного уровня 
целеполагания привлечение 
к проектно- 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т. 
д.. 
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1 -Низкие показатели объема и 
концентрации внимания. 
- Не контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок. 
- Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий. 
Рекомендации:  
консультация специалистов, 
коррекционные занятия, 
включить в урок упражнения, 
развивающие внимание. 

-Ориентировка на систему 
требований развита 
недостаточно, что 
обусловлено средним 
уровнем развития 
произвольности.      
 - Средние показатели 
объема и концентрации 
внимания. 
- Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы. 
Рекомендации:  включить в 
урок упражнения на развитие 
объема и концентрации 
внимания. 

-Высокий уровень 
ориентировки на заданную 
систему требований, может 
сознательно 
контролировать свои 
действия. 
-Высокие показатели 
объема и концентрации 
внимания. 
-Осознает  правило 
контроля, но 
одновременное выполнение 
учебных действий и 
контроля затруднено. 
- Ошибки исправляет 
самостоятельно. 
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
контроля 

Методика 
«Рисован
ие по 
точкам» 

2 - Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий 
- Предугадывает правильное 
направление действия, 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно. 
Рекомендации: консультация 

- Решая новую задачу, 
ученик применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает 
неадекватность способа и 
пытается ввести коррективы. 
- Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 

-осознает  правило 
контроля. 
- Ошибки исправляет 
самостоятельно 
-контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками 
- Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 
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специалистов, коррекционные 
занятия, включить в урок 
упражнения, развивающие 
внимание. 

Рекомендации: включить в 
урок упражнения на развитие 
объема и концентрации 
внимания. 

Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
контроля 

Методика 
«Коррект
урная 
проба» 
(буквенна
я, значки) 

3 -Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу 
речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 
помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия 
и условий задачи и вносит 
коррективы. 
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 
выполняются безошибочно. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах 
деятельности.  

- Ошибки исправляет 
самостоятельно. 
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками. 
- Контролирует 
соответствие выполняемых 
действий способу, при 
изменении условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения. 
Рекомендации: в 
групповых формах работы 
предлагать роль эксперта. 

4 -Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям. 
-Ученик осознает правило 
контроля, но затрудняется 
одновременно выполнять 
учебные действия и 
контролировать их 

-Самостоятельно или с 
помощью учителя 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия 
и условий задачи и вносит 
коррективы. 
-Задачи, соответствующие 
усвоенному способу 

- Ошибки исправляет 
самостоятельно. 
-Контролирует процесс 
решения задачи другими 
учениками. 
- Контролирует 
соответствие выполняемых 
действий способу, при 
изменении условий вносит 
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Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу 
речевого самоконтроля. 

выполняются безошибочно. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня контроля, усвоенные 
способы решения задач 
использовать в других видах 
деятельности. 

коррективы в способ 
действия до начала 
решения. 
Рекомендации: 
 в групповых формах 
работы предлагать роль 
эксперта. 
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1 -Неумение опираться на образец. 

-Низкий уровень развития 
произвольного внимания. 
-Не может оценить свои силы 
относительно решения 
поставленной задачи. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия, обучение методу 
речевого самоконтроля 

-Может ориентироваться на 
образец, но делает ошибки. 
-Может оценить 
выполненное задание по 
параметрам: легко 
выполнить или возникли 
сложности при выполнении. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки 

-Работает точно по образцу. 
- Может оценить действия 
других учеников. 
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
оценки. 

2 - не воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи. 
Рекомендации: 
консультация специалистов, 
создание ситуации успеха на 
уроках, инвидуальный подход 

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, создание 
ситуции успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия. 
- Может оценить действия 
других учеников. 
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
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оценки, предлагать роль 
эксперта. 

3 - Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения. 
Рекомендации: консультация 
специалистов, создание ситуации 
успеха на уроках, 
индивидуальный подход, 
обучение алгоритму 
самостоятельного оценивания 

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения. 
-Свободно и 
аргументировано оценивает 
уже решенные им задачи,. 
Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении 
новых задач. 

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 
- Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, 
исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а 
также границ их 
применения. 
Рекомендации: поддержка 
и развитие 
сформированного уровня 
оценки, привлечение к 
проектно- 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т. 
д.. 

4 - Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности для ее решения. 

-Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения. 

- Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 

122



Рекомендации: консультация 
специалистов, создание ситуации 
успеха на уроках, 
индивидуальный подход, 
обучение алгоритму 
самостоятельного оценивания.  

-Свободно и 
аргументировано оценивает 
уже решенные им задачи,. 
Рекомендации: отработка 
навыка оценивания своей 
деятельности в решении 
новых задач 

ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия. 
- Может оценить действия 
других учеников. 
- Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, 
исходя из четкого 
осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а 
также границ их 
применения. 
Рекомендации: поддержка и 
развитие сформированного 
уровня оценки, 
привлечение к проектно- 
исследовательской 
деятельности, к участию в 
олимпиадах, конкурсах и т. 
д.. 

Методики для мониторинга. 
1. «Рисование по точкам (1 класс)
2. Корректурная проба (2- 4 класс)
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Технологическая карта формирования и оценки познавательных УУД 

Вид 
УУД 

Нормативные 
показатели 

кл
асс 

Уровни сформированности диагностика 
низкий средний высокий педагог психол

ог 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное 

1 Большинство умений 
не сформированы 

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога 

Выполняет 
самостоятельно 

на
бл

ю
де

ни
е 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к действию, 
стимулирование 
высказывания с помощью 
наводящих вопросов учителя 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности 

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике 
Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
Находить необходимую 

2 Большинство умений 
не сформированы 

Действует по образцу. 
Способен выполнять при 
направляющей помощи 
педагога пересказывать и 
работать с информацией 

Выполняет 
самостоятельно 

Н
аб

лю
де

ни
е 

оп
ро

с 
В

ы
де

ля
ть

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 

м
ы

ш
ле

ни
я Рекомендации: 

Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к действию, 
стимулирование Работа по 
алгоритму, или по точной 
инструкции учителя, или с 
помощью наводящих 
вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания 
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информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях  

Самостоятельно 
предполагать, 
информацию, которая  
будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ. 

3 Самостоятельно не может 
работать с текстом или 
допускает много ошибок 
при работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 
но допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного характера 

Выполняет 
самостоятельно 

Н
аб

лю
де

ни
е,

 о
пр

ос
, к

он
тр

ол
ьн

ы
е 

за
да

ни
я 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к действию. 
Работа по алгоритму, или по 
точной инструкции учителя, 
или с помощью наводящих 
вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания 
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Самостоятельно 
предполагать 
информацию, которая  
будет нужна для 
изучения незнакомого 
материала,  отбирать 
необходимые  источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
Составлять сложный 
план текста.  
Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  

4 Самостоятельно не может 
работать с текстом или 
допускает много ошибок 
при работе с текстом 

Выполняет самостоятельно, 
но допускает ошибки. 
Выполняет задания 
репродуктивного характера 

Выполняет 
самостоятельно 

Н
аб

лю
де

ни
е,

 о
пр

ос
, к

он
тр

ол
ьн

ы
е 

за
да

ни
я,

 т
ес

ты
 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Составлять сложный план 
текста по заданному 
алгоритму. Привлечение к 
работе с разными 
источниками информации, а 
также  к проектно- 
исследовательской 
деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности. 

Л
ог

ич
ес

ки
е 

уч
еб

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков 

1 Не сформированы операции 
выделения существенных 
признаков, операция 
сравнения затруднена 

Частично сформированы 
операции обобщения, 
выделение существенных 
признаков 

Сформированы операции 
обобщения, выделения 
существенных признаков 

«Н
ай

ди
 о

тл
ич

ия
» 

(с
ра

вн
ен

ие
 

ка
рт

ин
ок

)

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Коррекционная работа по 

Рекомендации: 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 
составление сообщений, 
где необходим анализ 
текстов, на предмет 
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выявленным нарушениям нахождения 
существенных признаков 
предметов, и объектов 

Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу 

2 Не сформированы 
логические операции 

Владеет логическими 
операциями частично, 
группирует по  
несущественным признакам 

Владеет логическими 
операциями, умеет 
выделять существенные 
признаки и выделяет 
самостоятельно 
закономерности 

В
ы

де
ле

ни
е 

су
щ

ес
тв

ен
ны

х 
пр

из
на

ко
в 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах. 

Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

3 Низкая скорость 
мышления. Проблемы с 
анализом и выделением 
закономерностей 

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, но делает с 
ошибками. Требуется больше 
времени на выполнение 
подобных заданий. 

Умеет анализировать 
устанавливает 
закономерности, пробует 
предложить 
альтернативные 
варианты решения  
различных задач 

Т
ес

т 
«Л

ог
ич

ес
ки

е 
за

ко
но

м
ер

но
ст

и»
 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям 

Рекомендации: 
Коррекционная работа по 
выявленным нарушениям, с 
отработкой навыков 

Рекомендации:  
Проектно-
исследовательская 
деятельность, участие в 
конкурсах и олимпиадах 
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Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

4 Логические связи 
устанавливать не может. 
Недостаотчно развита   
аналитико- синтетическая 
деятельность. 

Логические связи 
устанавливает с трудом. 
Допускает ошибки в 
обобщении, частично в 
анализе и синтезе. 

Логические связи 
устанавливает. Умеет 
сравнивать, 
группировать. Мыслит 
самостоятельно 

«И
сс

ле
до

ва
ни

е 
сл

ов
ес

но
-

ло
ги

че
ск

ог
о 

м
ы

ш
ле

ни
я 

м
ла

дш
их

 ш
ко

ль
ни

ко
в



в каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
 Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

простые выводы. 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Необходимы алгоритмы 
работы с источниками 
дополнительной информации 
и умения наблюдать и делать 
выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания, 
участие в олимпиадах 

Извлекать информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
 иллюстрация и др.), для 
решения проблем 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   

3 Делать самостоятельно не 
может 

Делает частично 
самостоятельно, частично с 
помощью 

Делает самостоятельно 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ы

е 
и 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 р
аб

от
ы

. 
Т

во
рч

ес
ки

е 
за

да
ни

я 

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование к участию в 
проектно- исследовательской 
деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания 

Самостоятельно делать 
выводы, 
перерабатывать 

4 Делать самостоятельно не 
может 

Делает частично 
самостоятельно, частично с 
помощью 

Делает самостоятельно 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ы

е 
и 

пр
ак

т
ич

ес
ки е 

ра
бо

т
ы

. 
Т

во
рч

ес
ки

е
за

да
ни

я.
 

П
ро

ек
ты
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информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений. 
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 
планировать свою работу 
по изучению 
незнакомого материала.   

Рекомендации: 
Консультации 
специалистов 
Индивидуальный подход в 
обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование к участию в 
проектно- исследовательской 
деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцированный 
подход, проектно-
исследовательская 
деятельность, задания 
повышенной сложности, 
проблемные задания 

Список методик для мониторинга 
1. «Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс).
2. Выделение существенных признаков (2 класс).
3. Логические закономерности (3 класс).
4. Исследование словесно- логического мышления (4 класс).
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Технологическая карта формирования и оценки коммуникативных УУД в начальной школе 
Вид 
коммуника
тивных 
УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных УУД Диагностика 
высокий средний низкий Педагог Психолог 

1 класс 

К
ом

м
ун

ик
ац

ия
 к

ак
 

ко
оп

ер
ац

ия
 

О
тв

еч
ат

ь 
на

 в
оп

ро
сы

 у
чи

те
ля

, 
то

ва
ри

щ
ей

 п
о 

кл
ас

су
. 

У
ча

ст
во

ва
ть

 в
 д

иа
ло

ге
 н

а 
ур

ок
е 

и 
вн

еу
ро

чн
ое

 в
ре

мя
. 

Ра
бо

та
ть

  в
 п

ар
е.

 
- отвечает на все вопросы. 

- осознанно стремится к 
сотрудничеству. 

- частично отвечает на  
вопросы. 
-работает в паре  
ситуативно. 

- не идет на контакт 
(агрессивен или пассивен). 

Н
аб

лю
де

ни
е 

М
ет

од
ик

а 
«Р

ук
ав

ич
ки

» 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых  
заданий на уроке, 
положительное одобрение со 
стороны взрослого. 

Рекомендации: поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых 
заданий на уроке, важно 
положительное одобрение 
со стороны взрослого. 

Рекомендации: 
консультация специалистов, 
поощрения за минимальный 
результат, групповые задания 
с друзьями по классу.  

К
ом

м
ун

ик
ац

ия
 к

ак
 и

нт
ер

ак
ци

я 

С
об

лю
да

ть
 п

ро
ст

ей
ш

ие
 н

ор
мы

 
ре

че
во

го
 э

ти
ке

та
: з

до
ро

ва
ть

ся
, 

пр
ощ

ат
ьс

я,
 б

ла
го

да
ри

ть
. 

П
он

им
ат

ь 
ре

че
во

е 
об

ра
щ

ен
ие

 
др

уг
ог

о 
че

ло
ве

ка
. 

- тактичен, вежлив, 
соблюдает этикет. 
- понимает речевое 
обращение другого человека 

- частично соблюдает 
этикет. 
- не всегда понимает 
речевое обращение другого 
человека 

- молчалив или агрессивен. 
- не понимает речевое 
обращение другого человека. 

Н
аб

лю
де

ни
е 

М
ет

од
ик

а 
«Л

ев
ая

 и
 п

ра
ва

я 
ст

ор
он

ы
» 

Рекомендации:  продолжает 
изучение правил речевого 

Рекомендации:  изучение 
правил речевого этикета, 

Рекомендации: консультация 
специалистов, изучение 
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этикета, проведение 
групповых заданий на уроке, 
положительное одобрение со 
стороны взрослого. 

проведение групповых  
заданий на уроке, 
положительное одобрение. 

речевого этикета и правил 
позитивного общения, 
поощрения за результат, 
совместное выполнение 
заданий с друзьями по классу. 

К
ом

м
ун

ик
ац

ия
 к

ак
 

ин
те

ри
ор

из
ац

ия
 

С
лу

ш
ат

ь 
и 

по
ни

ма
ть

 р
еч

ь 
др

уг
их

. 

- слышит, понимает и дает 
собеседнику обратную связь 

- слышит, понимает, 
обратную связь дает 
ситуативно. 

- не слышит, не может дать 
обратную связь  

Н
аб

лю
де

ни
е 

М
ет

од
ик

а 
«У

зо
р 

по
д 

ди
кт

ов
ку

» 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение со 
стороны взрослого. 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение групповых 
заданий на уроке, важно 
положительное одобрение, 
больше времени отводить 
на обратную связь 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
результат, совместное 
выполнение задания с 
друзьями по классу, изучение 
правил активного слушания.  

2 класс 

К
ом

м
ун

ик
ац

ия
 к

ак
 

ко
оп

ер
ац

ия
 

У
ча

ст
во

ва
ть

 в
 д

иа
ло

ге
; 

сл
уш

ат
ь 

и 
по

ни
ма

ть
 д

ру
ги

х,
 

вы
ск

аз
ы

ва
ть

 с
во

ю
 т

оч
ку

 
зр

ен
ия

 н
а 

со
бы

ти
я,

 п
ос

ту
пк

и,
 

вы
по

лн
яя

 р
аз

ли
чн

ы
е 

ро
ли

 в
 

гр
уп

пе
, с

от
ру

дн
ич

ат
ь 

в 
со

вм
ес

тн
ом

 р
еш

ен
ии

пр
об

ле
мы

 (з
ад

ач
и)

.

- осознанное стремление к 
сотрудничеству.  
- доброжелатель-но идет на 
контакт, участвует в совместном 
решении проблемы (задачи) 

- участвует  выборочно в 
диалоге.  
-  идет на контакт, когда 
уверен в своих знаниях 

- не идет на контакт (агрессивен 
или пассивен) 

Н
аб

лю
де

ни
е 

М
ет

од
ик

а 
«Р

ук
ав

ич
ки

» 

Рекомендации:  поддержка и 
развитие коммуникативных 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 

Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
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навыков, проведение совместных 
заданий на уроке, положительное 
одобрение, поддержка активной 
позиции в диалоге. 

коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке, важно 
положительное одобрение, 
выработка активной 
позиции в диалоге. 

занятия на развитие 
коммуникативных навыков, 
поощрения за минимальный 
результат, совместное 
выполнение задания с друзьями 
по классу.  
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ь 
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- обладает хорошим словарным 
запасом и активно  им пользуется 
- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ) 

- читает, высказывает свои 
мысли по алгоритму. 

- читает, но не понимает 
прочитанного, и не может 
найти нужных слов при 
высказывание обратной связи. 

Н
аб

лю
де

ни
е Рекомендации:  поддержка и 

развитие коммуникативных 
навыков, проведение совместных 
заданий на уроке (пересказ, 
рассказ), учиться по алгоритму 
составлять  небольшие 
сообщения, положительное 
одобрение со стороны взрослого. 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке, учиться 
по алгоритму составлять  
небольшие сообщения, 
важно положительное 
одобрение, больше времени 
отводить на обратную связь 

Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных навыков, 
важно положительное 
одобрение, совместные задания 
с друзьями по классу, изучение 
правил активного слушания.  

3 класс 
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ь 
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го
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ва
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 д
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г 
с 

др
уг
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- активно принимает участие 
в работе  группы, умеет 
договариваться с другими 
людьми, 
- понимает смысл 
высказываний других людей 
и выражает свою точку 
зрения.  

- понимает смысл 
высказываний других людей, 
но  испытывает трудности 
при выражении обратной 
связи.  
- ведомый  

- не хочет участвовать в 
диалоге. 
- не слушает и не понимает 
других. 

Н
аб

лю
де

ни
е 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (в парах и 
группах), участие в 
дискуссиях, дебатах и т.д.  

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (в парах и 
группах), важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции 
в диалоге, привлекать к 
участию в дебатах, 
дискуссиях 

Рекомендации: консультация 
специалистов, коррекционные 
занятия на развитие 
коммуникативных навыков,  
поощрения за минимальный 
результат, совместные задания 
с одноклассниками  (в парах и 
группах).  
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- владеет большим  
словарным запасом  и 
активно им пользуется. 
- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ) 

- читает, высказывает свои 
мысли, но с помощью 
алгоритма. 

-молчит, не может оформить 
свои мысли 
-читает, но не понимает 
прочитанного 

Н
аб

лю
де

ни
е 

Рекомендации:  поддержка Рекомендации:  поддержка Рекомендации: консультация 
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и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по парте), 
положительное одобрение, 
составление рефератов, 
докладов, участие в 
литературных конкурсах 

и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (пересказ, 
рассказ соседу по парте), 
привлекать к составлению 
рефератов, докладов,  (по 
алгоритму),  привлечение к  
участию в литературных 
конкурсах 

специалистов, учить 
высказыванию своих мыслей 
по алгоритму, важно 
положительное одобрение, 
совместные задания с 
одноклассниками. 

К
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П
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. - отстаивает свою точку 

зрения, вежлив, тактичен, 
доброжелателен. 
- умеет  слушать и слышать, 
дает обратную связь 

- ситуативно  отстаивает 
свою точку зрения, не всегда 
вежлив и тактичен. 
- слушает, но не всегда дает 
обратную связь 

- пассивен или агрессивен. 
- молчит, игнорирует другого 
человека 

Н
аб

лю
де

ни
е 

Рекомендации:  
продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение. 

Рекомендации:   
продолжение изучения 
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, 
положительное одобрение. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, изучение 
речевого этикета и правил 
позитивного общения, 
поощрения за результат, 
совместные задания с 
одноклассниками.  

4 класс 
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Умение 
договариваться,  
находить общее 
решение.  
Умение 
аргументировать свое 
предложение, 
убеждать и уступать. 
Способность 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу в ситуации  
конфликта интересов. 
Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по 
ходу выполнения 
задания. 

- умеет договариваться,  
находить общее решение, 
- умеет аргументировать свое 
предложение, убеждать и 
уступать. 
-  владеет адекватными 
выходами из конфликта. 
- всегда предоставляет помощь. 

- не всегда может 
договориться. 
- не всегда может сохранить 
доброжелательность.  
- предоставляет помощь 
только близким, знакомым. 

-не может и не хочет 
договариваться. 
-пассивен или агрессивен.  
- не предоставляет помощь. 

Н
аб

лю
де

ни
е 

За
да

ни
е 

«С
ов

м
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тн
ая

 с
ор

ти
ро
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а»

 

Рекомендации:  поддержка и 
развитие коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на уроке (в 
парах и группах), 
положительное одобрение, 
выступление на школьных 
конференциях, олимпиадах. 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (в парах и 
группах), важно 
положительное одобрение, 
выработка активной позиции 
при общении. 

Рекомендации: консультация 
специалистов, поощрения за 
минимальный результат, 
совместные задания с 
одноклассниками (в парах и 
группах), выработка активной 
позиции при общении., 
продолжение коррекционных 
занятий по развитию 
коммуникативных навыков 

К
ом
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ик
ац

ия
 

ка
к 

ин
те

ри
ор
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Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных 
ситуаций.  
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 

- имеет богатый словарный 
запас и активно  им пользуется, 
бегло читает, 
- усваивает материал, дает 
обратную связь (пересказ, 
рассказ) 

-читает, но понимает  смысл 
прочитанного с помощью 
наводящих вопросов, 
- высказывает свои мысли по 
алгоритму 

-молчит, не может оформить 
свои мысли 
-читает, но ни понимает 
прочитанного 

Н
аб

лю
де

ни
е 

За
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ни
е 

«Д
ор
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а 

к 
до
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у»

 

Рекомендации:  поддержка и 
развитие коммуникативных 
навыков, проведение 
совместных заданий на уроке 
(пересказ, рассказ соседу по 

Рекомендации:  поддержка 
и развитие 
коммуникативных навыков, 
проведение совместных 
заданий на уроке (пересказ, 

Рекомендации: консультация 
специалистов, учить 
высказыванию своих мыслей 
по алгоритму, важно 
положительное одобрение, 
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прочитанное. парте), положительное 
одобрение, составление 
рефератов, докладов, участие в 
литературных конкурсах. 

рассказ соседу по парте), 
привлекать к составлению 
рефератов, докладов,  (по 
алгоритму),  привлечение к  
участию в литературных 
конкурсах 

совместные задания с 
одноклассниками. 
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Понимание 
возможности 
различных позиций и 
точек зрения на 
какой-либо предмет 
или вопрос. 
Уважение позиции 
других людей, 
отличную от 
собственной. 
Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное. 

-различает и понимает 
различные позиции другого, 
дает обратную связь, проявляет 
доброжелательность.  

-понимает различные 
позиции других людей, но не 
всегда проявляет 
доброжелательность,   дает 
обратную связь, когда уверен 
в своих знаниях. 

-редко понимает и принимает 
позицию других людей, 
считая свое мнение 
единственно верным.  

Н
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де

ни
е 

М
ет

од
ик

а 
«К
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ра
в?

» 

Рекомендации:  продолжение 
изучения  правил речевого 
этикета, проведение групповых 
заданий на уроке, умение 
презентовать себя, участие  в 
диспутах и дебатах городского 
уровня 

Рекомендации:   
Продолжение изучения  
правил речевого этикета, 
проведение групповых 
заданий на уроке, умение 
презентовать себя, участие  в 
диспутах и дебатах 
городского уровня 

Рекомендации: консультация 
специалистов (умение 
контролировать свои эмоции), 
изучение речевого этикета и 
правил позитивного общения, 
поощрения за результат, 
совместные задания с 
одноклассниками.  

Список  методик для проведения мониторинга по  формированию коммуникативных УУД 
1. Узор под диктовку.
2. «Рукавички».
3. «Левая и правая стороны»
4. «Совместная  сортировка»
5. «Дорога к дому»
6. «Кто прав?».
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и внеурочной деятельности, на уровне начального 
общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП НОО на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 
познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 
В данном разделе в соответствии с Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
начального общего образования (за исключением родного языка и 
литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме 
отражено в соответствующих разделах рабочих  программ учебных предметов.  

Основное содержание учебных предметов 
Русский язык Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и  ситуации  устного общения.  Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

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

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

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

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа  и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение  гласных  и   согласных  звуков,  гласных  ударных  и 
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами. Буквы  гласных  как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение  слов, словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов. 

Чтение  с  интонациями  и   паузами  в  соответствии  со  знаками  
препинания. Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на материале  
небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. 

Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо  под диктовку слов и  предложений, написание  которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного  списывания  текста.  Проверка  написанного  при  помощи 
сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 
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Правильное оформление  написанных  предложений  (большая буква в 
начале  предложения,  точка  в  конце).  Выработка  навыка  писать  большую 
букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание   функции   небуквенных   графических   средств:   пробела 
между словами, знака переноса. 

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

Различение  слова и  предложения.  Работа с предложением:  выделение 
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах

собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в

конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении  вслух и  при  его прослушивании.  Составление  небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика  и  орфоэпия.  Гласные  и    согласные  звуки,   различение 

гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, 
различение  звонких  и   глухих   согласных  звуков,  определение  парных  и 
непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный —  согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный;     согласный     звонкий —     глухой,     парный —     непарный. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и  буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 
гласных  как  показатель  твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Функция 
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букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий знак  как  показатель  мягкости  предшествующего 
согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление  соотношения  звукового  и   буквенного  состава  слова  в 
словах типа  стол, конь; в словах с йотированными  гласными  е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство  с  русским алфавитом   как  последовательностью  букв. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование  алфавита при  работе  со  словарями, справочниками, 
каталогами: умение  найти  слово в школьном орфографическом  словаре по 
первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 
фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика).  Общее понятие о частях слова: корне, 
приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 
понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в 
однокоренных  (родственных)  словах.  Наблюдение  за  единообразием 
написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 
приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 
суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие  сведения  о частях речи:  имя  существительное, 

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

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний.  Различение  имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных  по числам. 
Изменение  имен  существительных по падежам в единственном  числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3му склонению.  Определение  падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 
именами существительными в различных падежах. 
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Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 
местоимения,  значение  и  употребление  в речи.  Личные местоимения  1, 2, 3-
го лица   единственного   и    множественного   числа.   Склонение   личных 
местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 
него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной  форме  глагола.  Различение  глаголов,  отвечающих на 
вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, 
прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем  времени (спряжение).   Способы  определения   I  и    II спряжения 
глаголов   (практическое  овладение).   Изменение   глаголов   в   прошедшем 
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами. 
Функция  предлогов: образование  падежных форм имён  существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика13.  Выявление   слов,  значение   которых  требует  уточнения. 
Определение  значения  слова по тексту или  уточнение  значения  с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова. Умение 
выделить  словосочетания  (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 
предлога и  с предлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и  невосклицательные. Выделение голосом важного по 
смыслу слова в предложении. 

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и   сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без разделения на виды).  Нахождение 
главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 
но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными  членами, запятая при перечислении. Умение составить 
предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 
состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 
Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 
поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической 
зоркости. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши14, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов;
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые

согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь; 
 мягкий  знак после шипящих  на конце имён  существительных (ночь,

нож, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных
(кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме  2го лица

единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки; 
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного  мнения.  Овладение  нормами речевого  этикета в  ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 
описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 
сюжетным  картинкам,  с  помощью  вопросов;  составление  сюжетных 
рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 
предложений).   Введение   в   рассказы   элементов   описания.   Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование   порядка  предложений   и   частей  текста  (абзацев).  План 
текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности,  богатства и  выразительности  письменной 
речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие  об  изложении  и   сочинении.  Изложение  под  руководством 
учителя,  по  готовому  и   коллективно составленному  плану.  Подробный  и 
сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Рекомендации по обучению детей с ЗПР русскому языку 

Изучение грамматических правил должно происходить на опорных 
таблицах с выделением ключевых слов правила: слова – предмет – кто? что? – 
это существительное слова – одинаковый корень – это родственные слова 
Такой опорой можно пользоваться при выполнении грамматических заданий, 
при рассказывании правила.  Существует особая методика изучения словарных 

144



слов с учащимися, имеющими трудности в развитии письменной речи. 
Словарное слово при запоминании обязательно прописывается не только в 
именительном падеже, но и с предлогами, а также все родственные  словарному 
слову слова:  

Работа, на работе, после работы, работать. 
Командир, командиры, к командиру, за командиром, команда, команды, 

командовать.    
Именно по такой схеме учим с детьми словарные слова в классе и задаем 

задание на дом. Особое внимание уделяем работе над ошибками, заполняя 
таблицу Слово (предложение), в котором допущена ошибка Как я написал 
слово (предложение) Правильное написание слова (предложения) Примеры 
слов на данную орфограмму     

 Прием сравнения правильного и неправильного написания слов 
(предложений) позволит ученику лучше запомнить правила (орфограммы). При 
изучении правил используем памятки, алгоритмы, например, для написания 
безударной гласной, нахождения приставки, корня, суффикса и т.д.  

Памятка для вычленения окончаний 
1. Читаю слово.
2. Изменяю слово по числам или вопросам.
3. Часть слова, которое изменяется и есть окончание.
4. Обозначаю окончание
Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание  собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное 
понимание содержания звучащей речи, умение  отвечать на вопросы по 
содержанию  услышанного  произведения,  определение  последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному   правильному   чтению   целыми   словами   вслух   (скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 
увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. 

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

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 

Библиографическая  культура.  Книга   как  особый  вид искусства. 
Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация,     иллюстрации.     Виды     информации     в     книге:     научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений,    периодическая    печать,   справочные   издания    (справочники, 
словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

Работа  с  текстом  художественного произведения. Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих  нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки  зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
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воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 
выражений,   характеризующих   героя   и    событие.   Анализ   (с   помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление  поступков героев по 
аналогии   или   по  контрасту.  Выявление   авторского  отношения   к  герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение   опорных   или    ключевых   слов,   озаглавливание,    подробный 
пересказ эпизода;  деление  текста на части, озаглавливание  каждой части и 
всего текста, составление  плана в виде назывных предложений  из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить  рассказ о герое), описание  места действия  (выбор 
слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих составить данное  описание  на 
основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 
Понимание  заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 
текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 

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

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

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания.  Монологическое  речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной  теме  или   в  виде (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или   прослушанного  с  учётом  специфики   учебного  и    художественного 
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 
произведения,  произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

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

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

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 
многонационального     характера    России)     и       зарубежной    литературы, 
доступные для восприятия младших школьников  с задержкой психического 
развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 
произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  труде, 
добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью  учителя)  средств  выразительности:  синонимов,  антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное 
произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая  и  стихотворная речь: узнавание,  различение,  выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные   песни,    потешки,    пословицы    и     поговорки,    загадки) — 
узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных,  бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 

Рассказ,   стихотворение,   басня —   общее   представление   о   жанре, 
особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в 
творческой деятельности  учащихся:  чтение  по ролям, инсценирование,  
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  
сочинения, создание   собственного  текста  на  основе  художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Рекомендации по обучению детей с ЗПР чтению. 
 При заучивании букв используем рисование, штриховку, 

конструирование букв из проволоки, элементов и др. Учить слиянию слогов 
лучше на слоговых таблицах с одинаковыми согласными (БА – ВА – ГА – ДА – 
ЖА – ЗА – КА – ЛА; БО - ВО – ГО – ДО – ЗО; БИ – ВИ – ГИ – ДИ – ЖИ – ЗИ – 
КИ и т.д.). Такие таблицы позволяют ребенку избежать трудностей при 
переключении внимания с одного типа слогов на другой. Затем учим чтению 
двусложных, трехсложных слов с этими прямыми слогами. Подбираем 
предложения с такими словами У УЖА УЖАТА. Я БУЖУ МАМУ. Я ЕДУ. 
ЧАПА ДАЛА ЛАПУ. Читаем односложные слова (РАК – МАК – ТАК – БАК; 
СОК – СОР – СОМ). Слова со стечением согласных: ТОЛ – СТОЛ, РАК – 
РАМКА, КРЫША – КРЫШКА. Предложения с этими словами: РАМКА 
СТОИТ НА СТОЛЕ.  Для того, чтобы научить детей устанавливать причинно-
следственные связи нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше воспринимают 
и понимают смысл текста, прочитанный им взрослым, чем при 
самостоятельном чтении. Поэтому на первых порах необходимо первично 
читать текст учителю. При составлении пересказа по плану дети с ЗПР лучше 
понимают план, составленный из вопросительных предложений. Затем 
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постепенно переводим их на план, составленный из повествовательных 
предложений.     

Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами  детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 
поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. 
Мой  день  (распорядок  дня).  Любимая   еда.  Семейные  праздники:  

день рождения, Новый год/Рождество. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие 

сведения:  название,  столица.  Небольшие  произведения  детского фольклора 
на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
 Диалогическая форма
Уметь вести: 
 этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового  и учебно-

трудового общения; 
 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на

картинку  и   модель,  объем  диалогического   высказывания   2-3  реплики  с 
каждой стороны; 

 диалог — побуждение к действию.
Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку 
(небольшой объем). 

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

В русле чтения 
читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики  и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и   т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского  алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 
Фонетическая  сторона  речи.  Произношение  и   различение  на  слух 

звуков  и   звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм 
произношения: долгота и  краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными.  Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение  в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие 
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 
лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика  и  речевые  клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 
(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и  отрицательной (Don’t be 
late!) формах. Безличные  предложения  в настоящем времени  (It is cold. It’s 
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five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные  конструкции  I’d  like  to…  Существительные  в 
единственном и  множественном числе  (образованные по  правилу и 
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 
артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные,  вопросительные, указательные  (this/these,  that/those), 
неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся  знакомятся:  с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с 
некоторыми  литературными  персонажами  популярных  детских 
произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими  
произведениями   детского  фольклора  (стихами, песнями) на иностранном 
языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 
в странах изучаемого языка. 

Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

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

Измерение величин;   сравнение   и   упорядочение   величин.   Единицы 
массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр), времени 
(секунда,  минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и  без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. 

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

Работа с текстовыми задачами 
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения, 
работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и  др. 
Планирование  хода решения  задачи. Представление  текста  задачи  (схема, 
таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 
Распознавание и  изображение  геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире.  Распознавание  и  называние:  куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). 

Точное и приближённое измерение площади
геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение  простейших  выражений  с помощью логических  связок и 
слов («и»;  «не»;  «если…  то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур   и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение   и    заполнение   таблицы.   Интерпретация   данных   таблицы. 
Чтение   столбчатой   диаграммы.   Создание   простейшей   информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

Специфика обучения детей с ЗПР математике 
 Обучение действий с числами детей данной категории строится на 

конкретном материале. Этим детям мы долгое время разрешаем при решении 
примеров пользоваться счетным материалом (лучше всего счетами), линейкой. 
Но одновременно постепенно, но настойчиво, учим с детьми таблицу сложения 
и вычитания (умножения) в пр. 10, 100. Для того, чтобы вычислительные 
навыки стали для учащихся более понятными используем различные опорные 
сигналы: дуги, лучи, рамки и др. Особенно полезны такие опоры при изучении 
действий с числами в пр. 100, когда отрабатываются приемы устных 
вычислений. Для лучшего усвоения того или иного способа вычисления 
ребенку предлагается карточка с развернутым образцом способа вычисления: 
86:2= (80+6):2= 80:2 + 6:2= 40+3=43  

Затем этот развернутый образец заменяется сокращенным 
86:2=(80+6):2=43 И, наконец, задание выполняется без образца, 
самостоятельно. 

Эффективным приемом для нормализации учебной деятельности 
учащихся с ЗПР является алгоритмизация. С помощью этого приема 
достигается подчинение детей какому-либо предписанию. Это различные 
памятки-инструкции, в которых записана последовательность действий при 
решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и деления. Памятки 
учат детей правильно рассуждать и контролировать себя во время выполнения 
самостоятельных работ.      

Стойкие затруднения у учащихся с ЗПР вызывает решение составных 
арифметических задач. Здесь требуется умение выстраивать цепочку 
рассуждений, чтобы ответить на главный вопрос задачи. Учитель должен 
особое внимание уделить этапу пропедевтики. Продумывая методику изучения 
составной арифметической задачи, педагог вычленяет в ней наиболее трудное 
звено и проводит упражнения, которые подготавливают учащихся к 
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восприятию. В это же время необходимо уточнить понимание терминов, 
необходимых для решения задачи (цена, количество, скорость, время, 
расстояние и др.). Нужно постараться ввести каждого ученика в задачу как 
действующее лицо. Пусть ребенок представит себе как он едет в поезде, 
собирает урожай и т.д. Приучаем детей читать задачу дважды для лучшего 
понимания смысла. Все слова задачи должны быть понятны ученикам. 
Особенно это касается тех слов, которые помогают уяснить зависимости 
величин: поровну, в каждом, одновременно и др. Для пояснения ситуации 
следует использовать наглядные действия или чертеж.  При решении задачи 
оказываем помощь через готовую краткую запись, на которой объясняется 
способ решения. Ребенок записывает только решение задачи, что экономит его 
время и дает возможность вместе со всем классом в одно и то же время 
закончить запись решения задачи. В дальнейшем коррекционная помощь 
сворачивается. Ребенок сам составляет краткую запись, ориентируясь на 
выделенные  учителем для него ключевые слова в тексте задачи. При решении 
составной арифметической задачи возможна индивидуальная запись учителем 
для данного ребенка промежуточных вопросов, помогающих ему подобрать 
нужное действие и самому закончить решение задачи. Возможно составление 
алгоритма разбора задачи, по которому ученик сможет решить задачу. 
Дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка помогут 
им преодолеть недостатки своего развития, восполнить пробелы в знаниях, 
заложат основу для дальнейшего изучения курса математики.   

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 
Человек и природа 
Природа —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком. 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные  объекты и  предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире.  Примеры веществ: соль, сахар, 
вода,  природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
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Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи.  Времена года, их  особенности  (на основе наблюдений).  Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 
родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух —   смесь   газов.   Свойства   воздуха.   Значение   воздуха   для 
растений, животных, человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение  для  живых  организмов  и   хозяйственной  жизни  человека. 
Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения,  их  разнообразие.  Части  растения (корень,  стебель,  лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 
кустарники,  травы. Дикорастущие, культурные и  комнатные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные,   их   разнообразие.   Условия,   необходимые   для   жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных.  Размножение   животных.  Дикие   и   домашние   животные.  Роль 
животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к  
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диким  животным,  уход  за  домашними  животными.  Животные  родного 
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения —  пища  и   укрытие  для 
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека  на  природные  сообщества. Природные  сообщества  родного  края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат,  растительный  и  животный  мир,  особенности труда и  быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы.  Зависимость жизни  человека от природы. 
Этическое и  эстетическое  значение  природы  в жизни  человека. Освоение 
человеком   законов   жизни   природы   посредством   практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу   (в   том   числе   на   примере   окружающей   местности).   Правила 
поведения в природе. Охрана природных  богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и  животного мира. Заповедники, национальные 
парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её  значение, 
отдельные представители  растений  и  животных Красной книги.  Посильное 
участие в  охране  природы.  Личная  ответственность  каждого  человека  за 
сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и  женщины, 
мальчики   и    девочки.   Общее  представление   о  строении   тела  человека. 
Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная,   нервная,   органы   чувств),   их   роль   в   жизнедеятельности 
организма.  Гигиена:  уход за кожей, ногтями,  волосами,  зубами. Здоровый 
образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной 
систем.    Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 
состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 
состояние  своего здоровья и  здоровья окружающих его людей. Внимание, 
уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество -    совокупность    людей,    которые    объединены     общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
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цели. Духовнонравственные и  культурные ценности   российского  общества, 
отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

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

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

День Матери. День любви, семьи  и верности. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Школьные  праздники  и   торжественные  даты.  День  учителя.  Составление 
режима дня школьника. 

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

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

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства    массовой    информации:     радио,     телевидение,     пресса, 
Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 
содержание  понятий «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России,  Государственный  гимн   России;  правила  поведения  при 
прослушивании    гимна.    Конституция —    Основной    закон    Российской 
Федерации. Права ребёнка. 
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Президент      Российской       Федерации —       глава       государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное 
благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками.  Новый год, Рождество, День защитника  Отечества, 8 
Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства,  День Конституции.  Праздники  и  памятные даты 
своего  региона.  Оформление  плаката  или  стенной  газеты  к 
государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности  Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и   др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и  
др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 
достопримечательности, история и  характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной  край —  частица России.  Родной  город  (населённый  пункт), 
регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности;  музеи, театры,  спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и   яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
периоды:   Древняя  Русь,  Московское  государство,  Российская  империя, 
СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  традиций  людей  в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников  истории  и   культуры.  Страны  и   народы  мира.  Общее 
представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 
(нескольки  ми) странами (по  выбору):  название,  расположение  на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим  дня  школьника,  чередование  труда и  отдыха в  режиме дня; 
личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как 
условие  сохранения   и     укрепления   здоровья.   Личная   ответственность 
каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь  при  лёгких травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании, 
перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в  
лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
Основы религиозных культур и светской этики 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия.  Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и  религиозной морали, 

понимание их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе.  Значение  нравственности,  веры  и   религии  в  жизни  человека  и 
общества. 

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

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о  
нравственности  и  эстетике: отношение  к природе,  человеку и  обществу. 
Фотография  и    произведение   изобразительного   искусства:   сходство   и 
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в  
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры  (на  примере  культуры  народов  России).  Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
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Ведущие художественные музеи России  (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и  эмоциональная оценка шедевров 
национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель,   мелки   и  т. д.   Приёмы   работы   с   различными   графическими 
материалами.   Роль   рисунка   в   искусстве:   основная   и    вспомогательная. 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись.   Живописные    материалы.    Красота    и      разнообразие 
природы,  человека, зданий,  предметов, выраженные средствами живописи. 
Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного  образа  в  соответствии  с  поставленными  задачами. Образы 
природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы). 
Объём — основа языка  скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие 
материалов  для  художественного  конструирования  и   моделирования 
(пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 
различными      материалами      для      создания      выразительного      образа 
(пластилин — раскатывание,  набор объёма, вытягивание  формы; бумага и 
картон —     сгибание,      вырезание).      Представление      о     возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в 
жизни человека. 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и  в 

пространстве. Понятия:  горизонталь,  вертикаль и  диагональ  в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания.  Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.  
д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и  составные цвета. Тёплые и  холодные цвета. 
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия,  штрих, пятно и  художественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и  передача их на 
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 
формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём.  Объём  в  пространстве  и    объём  на  плоскости.   Способы 
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый, 
беспокойный   и т. д.).   Ритм   линий,   пятен,   цвета.   Роль   ритма   в 
эмоциональном звучании   композиции   в  живописи   и   рисунке.   Передача 
движения в композиции с помощью ритма  элементов. Особая роль ритма в 
декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля —   наш   общий   дом.   Наблюдение   природы   и    природных 

явлений,  различение  их  характера и  эмоциональных состояний.  Разница  в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 
пейзажа. Использование  различных  художественных материалов  и  средств 
для  создания   выразительных   образов  природы.   Постройки   в  природе: 
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и   т. д. 

Восприятие  и   эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и 
зарубежного искусства, изображающих природу. 
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Родина   моя —   Россия.   Роль   природных    условий  в   характере 
традиционной  культуры  народов  России.  Пейзажи родной  природы. 
Единство   декоративного   строя  в  украшении   жилища,   предметов  быта, 
орудий   труда,  костюма.  Связь  изобразительного   искусства   с  музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и  
духовной),       отражённые       в       искусстве.       Образ       защитника 
Отечества. 

Человек  и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи  в   искусстве.   Эмоциональная   и    художественная   выразительность 
образов   персонажей,   пробуждающих   лучшие  человеческие  чувства   и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,  бескорыстие и т.  
д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование   различных   художественных   материалов   и    средств   для 
создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных предметов  быта, 
видов транспорта. Представление  о роли  изобразительных  (пластических) 
искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения.  Жанр  натюрморта.  Художественное  конструирование  и 
оформление  помещений  и  парков, транспорта и  посуды, мебели  и  одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и  

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 
живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом,  объёмом,  фактурой.  Создание  моделей  предметов  бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки  и 
бумагопластики. 

Выбор  и   применение  выразительных  средств  для  реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 
конструировании. 

Выбор  и   применение  выразительных  средств  для  реализации 
собственного  замысла  в рисунке,  живописи,  аппликации,  художественном 
конструировании.  Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью 
цвета,  тона,  композиции,   пространства,  линии,   штриха,   пятна,  объёма, 
фактуры материала. 
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Использование  в  индивидуальной  и   коллективной  деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации,      компьютерной     анимации,      натурной     мультипликации, 
бумажной пластики,  гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 

Участие  в  обсуждении  содержания  и   выразительных  средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

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

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

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

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-
образная  природа  музыкального искусства.  Выразительность и   
изобразительность   в   музыке.   Интонация   как   озвученное   состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации     музыкальные    и       речевые.    Сходство    и       различия. 
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и  др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное  
воздействие.  Композитор —   исполнитель —   слушатель. Особенности  
музыкальной  речи  в  сочинениях  композиторов,  её выразительный  смысл. 
Нотная  запись как  способ  фиксации  музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. 

Развитие  музыки — сопоставление  и  столкновение  чувств и  мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 
трёхчастные, вариации, рондо и   др. 

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство 
музыкального мира.  Общие представления  о музыкальной  жизни  страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские,  мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, исторически  сложившихся  традиций. 
Региональные  музыкальнопоэтические   традиции:   содержание,   образная 
сфера и музыкальный язык. 

Технология (Труд) 
Общекультурные  и  общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и  её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как  результат  труда  человека;  разнообразие предметов  рукотворного 
мира (техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и   т. д.) 
разных народов России  (на примере  2—3 народов). Особенности  тематики, 
материалов,   внешнего   вида  изделий   декоративного   искусства   разных 
народов,  отражающие природные,  географические  и   социальные  условия 
конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей   среды).   Бережное   отношение   к   природе   как   источнику 
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор   и    анализ   информации   (из   учебника    и    других   дидактических 
материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и 
подчинённый). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных  отношений  в 
совместной  деятельности.   Результат  проектной  деятельности —  изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и  
т.п. 

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию, 
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 
сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов 
Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных  физических,  механических  и   технологических  свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов  по их  декоративнохудожественным и  конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их 
рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и  
назначения   изделия;   выстраивание   последовательности  практических 
действий и  технологических операций; подбор материалов и  инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение  деталей (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским ножом), 
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.), сборка изделия 

В начальной школе могут использоваться  любые доступные в обработке 
учащимся экологически безопасные  материалы  (природные,  бумажные,  
текстильные,  синтетические  и др.),  материалы, используемые в декоративно--
прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование  измерений  и   построений  для  решения  практических 
задач.  Виды   условных  графических   изображений:   рисунок,   простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их  узнавание). Назначение  линий  чертежа 
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(контур,  линия   надреза,  сгиба, размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). 
Чтение  условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо   изделий   (технических,   бытовых,   учебных   и  пр.).  Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные   виды конструкций   и    способы  их   сборки.   Виды  и    способы 
соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие 
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из различных  материалов 
по  образцу,  рисунку,  простейшему  чертежу  или   эскизу  и   по  заданным 
условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки  информации.  Включение  и   выключение  компьютера  и 
подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,   общее  представление   о 
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD). 

Работа  с  простыми   информационными   объектами   (текст,  таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование  рисунков  из  ресурса компьютера, программ Word и  Power 
Point. 

Физическая культура (адаптивная) 
Знания по адаптивной физической культуре 
Физическая  культура.  Правила   предупреждения   травматизма   во 

время  занятий   физическими   упражнениями:   организация   мест  занятий, 
подбор одежды, обуви  и инвентаря. Правила личной гигиены. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое  развитие  и   развитие  физических  качеств,  основы  спортивной 
техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования   правильной   осанки   и   развития   мышц  туловища,   развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация  и  проведение 
подвижных   игр   (на   спортивных   площадках   и     в   спортивных   залах). 
Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и  колонне; выполнение простейших строевых 
команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения   без   предметов   (для   различных   групп   мышц)   и    с 
предметами (гимнастические   палки, флажки,   обручи,  малые  и   большие 
мячи). 

Опорный  прыжок:  имитационные  упражнения,  подводящие 
упражнения  к  прыжкам  с  разбега  через  гимнастического  козла  (с 
повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, 
метания.  Прыжки со скакалкой. Передвижение  по гимнастической  стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с 
нужной стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и  
мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические  палки, обручи, 
скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 
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Ходьба:   парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 
одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На   материале   гимнастики:   игровые   задания   с   использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и  броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и  катящемуся мячу; остановка мяча; 
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  стойка  баскетболиста;   специальные   передвижения   без 

мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками 
снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в 
паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски  и  ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу 
и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие  игры:  «Порядок  и   беспорядок»,  «Узнай, 

где звонили», «Собери урожай». 
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Игры с бегом и прыжками: «Сорви  шишку», «У медведя во бору», 
«Подбеги к своему предмету», «День и  ночь», «Кот и  мыши», 

«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и  мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 
Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие 

упражнения 
На материале гимнастики 
Развитие  гибкости:  широкие  стойки   на  ногах;  ходьба  широким 

шагом,  выпадами, в  приседе,  с  махом  ногой;  наклоны;  выпады  и 
полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой; 
махи   правой   и    левой   ногой,   стоя   у   гимнастической   стенки   и    при 
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 
гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну; 
воспроизведение  заданной игровой позы; игры  на переключение  внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 
сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 
переключение     внимания;     упражнения     на     расслабление     отдельных 
мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной  осанкой;  виды стилизованной   ходьбы  под  музыку;  комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и  
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без 
отягощений  (преодоление  веса  собственного  тела),  с  отягощениями 
(набивные  мячи  1  кг,  гантели  или  мешочки с  песком  до  100  г, 
гимнастические   палки    и   булавы),  преодоление   сопротивления   партнера 
(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 
скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной  опоре;  пробегание  коротких отрезков  из  разных  исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочерёдно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной  скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных 
положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у 
стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление  препятствий  (15—20 см); передача набивного  мяча (1 
кг) в максимальном темпе, по  кругу,  из  разных  исходных  положений; 
метание  набивных  мячей (1—2 кг) одной рукой и  двумя руками из разных 
исходных  положений  и   различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от 
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 
на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 
приседе. 

Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными 
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и  с 
предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 
обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, 
стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; 
дыхание  по  подражанию ("понюхать  цветок",  "подуть  на  кашу",  «согреть 
руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 
на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 
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Упражнения на коррекцию и формирование правильной
осанки: 

упражнения   у   гимнастической   стенки   (различные   движения   рук,   ног), 
скольжение   спиной   и    затылком   по   гимнастической   стенке,   приседы); 
сохранение   правильной  осанки   при   выполнении   различных   движений 
руками; упражнения  в  движении  имитирующие  ходьбу,  бег  животных  и 
движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 
«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 
снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 
мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с 
опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 
поднимание   на  носки  и    опускание   на  пятки   с  мешочком  на  голове; 
упражнения на укрепление мышц спины и  брюшного пресса путем прогиба 
назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для 
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 
«Ежик»,  «Звезда»,  «Месяц»;  упражнения   на  укрепление   мышц  тазового 
пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения   на   коррекцию   и   профилактику   плоскостопия: сидя 

(«каток»,   «серп»,   «окно»,   «маляр»,   «мельница»,   «кораблик»,   «ходьба», 
«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 
одновременно вправо и  влево, катание  мяча ногами; ходьба приставными 
шагами и  лицом  вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения  на  развитие  общей  и  мелкой  моторики: с  сенсорными 
набивными  мячами  разного  диаметра   (прокатывание,  перекатывание 
партнеру);  со  средними  мячами  (перекатывание  партнеру  сидя, 
подбрасывание  мяча над собой  и  ловля, броски  мяча в стену); с малыми 
мячами (перекладывания из руки  в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в 
стену в квадраты и  ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
рукой и  ловля двумя); набивными  мячами  –1 кг (ходьба с мячом в 
руках, удерживая его на груди и  за головой по 30 секунд; поднимание мяча 
вперед, вверх, вправо, влево). 
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Упражнения        на        развитие        точности        и        координации 
движений: построение    в   шеренгу   и     в   колонну   с   изменением    места 
построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на 
полу ориентирам  (все задания  выполняются вместе с учителем);  несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 
скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в 
шеренге на вытянутые  руки;   повороты  направо,  налево   с  указанием  
направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередовании  с ходьбой; ходьба и  бег в медленном 
темпе с сохранением  дистанции;  бег в колонне по одному в равномерном 
темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 
высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и  
360°; прыжки на одной ноге с продвижением  вперед; прыжки  в длину  с места 
толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух- трех 
шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 
г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 
высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча  
правой  (левой)  рукой  на  дальность  способом  «из-за  головы  через плечо»; 
метание  малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание  
малого мяча в вертикальную  цель; подбрасывание  волейбольного мяча  перед  
собой  и  ловля  его;  высокое  подбрасывание  большого  мяча  и 
ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 
двумя  руками снизу;   броски  набивного   мяча  весом  1  кг  различными 
способами: двумя руками снизу и  от груди, из-за головы; переноска 
одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и  
т.д.);  передача  и    переноска  предметов  на  расстояние   до  20  метров 
(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 
предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 
расхождение  вдвоем при  встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 
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полу. 
Лазание,    перелезание,    подлезание: ползанье    на    четвереньках    по 
наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 
одновременным способом, не пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по 
г/стенки  в сторону; подлезание  и  перелезание  под препятствия  разной 
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 
подлезание  под препятствием  с предметом в руках; пролезание в модуль- 
тоннель;  перешагивание  через  предметы:  кубики,  кегли, набивные  мячи, 
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

2.3. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
2.3.1. Рабочая программа «Коррекция и развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» для учащихся с задержкой психического развития» 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых 
занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 
моторной деятельности учащихся с ЗПР. Продолжительность одного занятия 
составляет 20 минут. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное 
внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 
индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 
реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется 
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков 
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 
могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 
меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных 
занятий является игра. 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы 
детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 
1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 
моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.
Структура коррекционно – развивающих занятий: 
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1. Ритуал приветствия.
2. Рефлексия предыдущего занятия.
3. Разминка.
4. Основное содержание занятия.
5. Рефлексия прошедшего занятия.
6. Ритуал прощания.

В структуре занятий выделяются: 
 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания,

памяти, мышления, моторной деятельности. 
 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов.
Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования 

восприятия. Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного 
отражения действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном 
воздействии на органы чувств. Восприятие является основой мышления и 
практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и 
обществе. Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить 
выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из 
эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности 
является сравнение. Для развития пространственных представлений 
необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, 
выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете 
много разных деталей: развивать пространственные представления. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной 
отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и 
концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также 
свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 
наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате 
специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 
память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем 
они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся 
ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности 
влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, 
которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, 
словесно - логическая). Работу по формированию памяти целесообразно 
проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно 
научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать 
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материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые 
связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 
таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 
признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития 
абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 
ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения 
задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 
проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 
Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения 
создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 
характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 
случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом 
уровне. Через решение логических задач развивается словесно – логическое 
мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 
индуктивного (от еденичного к общему) и дедуктивного (от общего к 
еденичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 
рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 
долю ее участия в мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 
интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 
находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также 
требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе 
хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 
Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 
проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 
школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности 
движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 
развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 
состояние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной 
моторики предусмотрены в 1 – 4 классах. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой 
организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 
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проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 
принципами: 

1) Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать
познавательную деятельность и личность ребенка. 

2) Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения,
используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает 
вопросы, стимулирующие мышление. 

3) Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 
познавательной деятельности человека. 

4) Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать
общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 
форме. 
2.3.2. Программа логопедической работы с учащимися 1-4 классов 
коррекционно-развивающего обучения с ЗПР 

Пояснительная записка 
Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде 

всего, той ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого 
человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания 
окружающего мира. Именно в процессе общения происходит становление 
школьника как личности, рост его самосознания, формирование 
познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У 
детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить 
возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 
собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем 
этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая 
социальная задача. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение 
учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 
полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом 
знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, 
на котором происходит овладение речевыми умениями. Важно подчеркнуть 
еще и то обстоятельство, что для школьника родной язык - это не только 
предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках 
русского языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными 
с полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые 
умения младшего школьника - умение анализировать прочитанное, 
устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, умение 
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составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение с 
учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его со
держание - являются для него и общеучебными умениями. Поэтому речевая 
направленность обучения родному языку понимается и как установка на 
овладение средствами познания. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие 
школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой 
учащихя с ОНР и ЗПР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности 
формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года 
обучения и составлен с учетом возрастных особенностей учеников и 
требований общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов 
представлен согласно «Положению об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения» и составляет: в 1-2 классах – по 90 
часов (3 часа в неделю), в 3-4 классах – по 60 часов (2 часа в неделю). Задачи, 
поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением программных 
требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 
грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 
проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 
изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет 
осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из 
целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании 
письма, наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, 
необходимых для успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым 
навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, произносить все звуки 
речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного 
словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; умение 
связно высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних 
детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все компоненты 
речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 
Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют 

нарушения в произношении звуков; количество детей с нарушениями 
звукопроизношения примерно такое же, как в популяции. Чаще всего 
встречается искажение сонорных звуков (более двух третей от всех звуковых 
нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 
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У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу 
легкого физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в 
произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична 
нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает 
особых трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют 
длительной и систематической работы. Это связано с недостаточностью в 
развитии фонематических процессов. У большинства детей рассматриваемой 
группы процесс становления фонематических представлений не закончился к 
моменту поступления в школу. Вследствие этого детям трудно выполнить 
задание по воспроизведению слоговых рядов после однократного 
прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо 
ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличаю
щихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией 
обращает на себя внимание способность детей к различению оппозиционных 
звуков в составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). 
При серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-
ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о 
некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на 
проверку сформированности фонематических представлений (придумать слова 
с заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный 
звук) выполняются детьми очень плохо, что связано как с недоразвитием 
собственно фонематических процессов, так и с бедностью словарного запаса 
детей с дисграфией. 
Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории 
детей запаздывает становление навыков звукового анализа. Им доступен, как 
правило, лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если 
звук стоит в сильной позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из 
начала слова под ударением: аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к 
утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, 
чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в 
середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. 
д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из 
конца слова: вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). 
Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот 
согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким 

179



образом, одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих 
трудности формирования письма, при проведении звукового анализа является 
подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 
Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается 

много ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и 
«звук», так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность 
при расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки 
(л', н', м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут 
произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет 
делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, 
если в слове оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» 
они не выделяют два слога. 
Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают 
бедным и малодифференцированным словарным запасом. При назывании 
картинок, подобранных по определенным темам (цветы, деревья, посуда, 
одежда и т. д.), смешивают названия сходных предметов, называя блюдце 
тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. Первоклассники 
неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты, 
одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на 
перечисление объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, 
какие знает ягоды, цветы, фрукты и т. д. В основном, дети называют не более 
одного-двух предметов. Выполняя задание назвать детенышей животных, 
затрудняются в тех случаях, когда слова являются не однокоренными (собака - 
щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, овца - 
ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: 
часто называют одним словом различные действия, совершаемые разными 
субъектами: человек ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне 
мало в речи первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, 
обозначающие цвет, представлены несколькими словами: белый, черный, 
красный, зеленый, синий. Нет четких названий при обозначении оттенков 
цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных 
прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а 
пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». 
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Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-
названия деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, 
руль у машины; рукав, манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о 
неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной 
тематике. 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 
любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 
Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании 
многих общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, 
птиц и других категорий слов, входящих в активную речь нормально раз-
вивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими 
словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), 
не знают названий месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи 
ошибки словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», 
«щененок»), отсутствие разнообразных словообразовательных моделей, 
бедность в выборе приставок. Речь не богата и синтаксическими 
конструкциями: чаще всего используются простые предложения с одним 
дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении 
падежных форм и предлогов. 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи 
способствуют затруднениям на письме. Не
умение третьеклассников образовывать новые слова, в том числе и 
однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в корне и 
таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей 
вызываются не только отставанием в области грамматических обобщений, но и 
недостаточным овладением логическими операциями. При объединении слов в 
группу однокоренных надо опираться не только на внешнее сходство в 
буквенном составе, но, в большей степени, на сходство значений, то есть на 
смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно установить смысловую связь 
между двумя родственными словами, если сходство значений не так явно 
выражено. Поэтому при попытке подбора родственных слов младшие школь
ники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по случайному 
внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор 
родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или 
иную форму слова (гора - горы - горой). 
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По количеству употребляемых в активном словаре слов 
у третьеклассников с дисграфией преобладают имена существительные, но при 
этом их запас невелик. Дети не знают многих общеупотребительных слов, сме
шивают названия сходных предметов (кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень 
мало знают слов-названий различных цветов, деревьев, одежды и предметов 
быта. Учащиеся младших классов не владеют многими родовыми понятиями 
(мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать одним 
словом группу однородных предметов, дети часто называют общий 
функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, 
стулья, диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, 
розы, ромашки - они растут). Часто используются слишком широкие родовые 
понятия (платье, пальто, юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда). 

Результаты обследования словообразовательных навыков 
учащихся четвертых классов с дисграфией показывают, что у них 
недостаточно сформированы практические умения и навыки в области 
словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так 
называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных 
морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде 
«накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме 
охватывает лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, 
что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в каждом случае в 
соответствии с нормами языка и правилами морфемной сочетаемости. В 
процессе усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими 
нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и приставки 
с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; 
пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто 
неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки 
при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок 
обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию новых 
слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить 
несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, так как дети 
предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою 
очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать 
аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без 
упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся 
четвертогокласса с дисграфией (звукопроизношения, фонематических 
процессов, словаря, грамматического строя и связной речи), обнаруживается 
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большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого дефекта у 
учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя 
внимание почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением 
прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети 
пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул 
желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие 
размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, 
называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко 
пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют 
одну приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти 
глаголы заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй и связная речь 
В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества 

аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном 
правильно изменяют имена существительные по падежам, согласовывают 
прилагательные и глаголы с существительными в роде и числе. Но это 
кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи 
детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, 
а самое главное, речь ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. 
При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке 
количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. 
Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных 
форм, но и в согласовании. Характерной ошибкой является опускание 
предлогов, особенно предлога в: «Живу Челябинске». Наблюдается смешение 
предлогов в и на в винительном и предложном падежах, предлогов с и из в ро
дительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом 
- из-под стола» воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее 
количество ошибок в употреблении падежных форм дают именительный и 
родительный падежи множественного числа, объективно трудные для 
различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым 
развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, 
низкого уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем 
бытового общения. Ребенок и не осознает необходимости развивать эту 
сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-то мере такой низкий 
уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и обучении 
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в дошкольном детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что 
связная речь развивается только при обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией 
достаточен для бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется 
грубыми искажениями и заменами, нарушений в произношении звуков не 
больше, чем у второклассников массовых классов. Главным образом, 
встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). У 
части детей наблюдаются затруднения в произношении более сложных по 
звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших школьников с 
дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в некоторой 
смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У 
многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части 
детей наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут 
произвольно регулировать силу голоса и говорят слишком громко. 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена 
их низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных 
интересов. Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в 
незнании многих общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, 
животных, птиц и других категорий слов, входящих в активную речь 
нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой 
категории и многими словами-обобщениями (транспорт, инструменты, 
насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают понятия 
«времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего 
используются простые предложения с одним дополнением или 
обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и 
предлогов. 

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с 
недостаточным усвоением грамматического строя языка, особенно в части 
вариантов и исключения из правил. Так, при словоизменении имен 
существительных в единственном числе, дети часто не правильно употребляют 
падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в 
лесе, стоял на мосте). Часты смешения предлогов, употребляющихся с одним 
падежом (пришел со школы, слез из дерева). Не различают дети форм 
родительного и винительного падежей неодушевленных существительных 
(вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках 
образования множественного числа существительных в именительном и 
родительном падежах. В данных случаях выбираются или наиболее 
употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - 
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домы) или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, 
и ошибочные формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара 
сапогов, пара носков). 

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много 
ошибок, связанных со словоизменением основных частей речи - так 
называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-
грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких 
оборотах окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания 
полностью меняет смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» или 
«Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как 
известно, имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих 
родовую принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять 
окончания прилагательных нужно только, умея определять род 
существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно 
рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети 
научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в 
роде существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются 
отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому допускают 
ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не 
обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно 
одинаково), то на письме ошибки в согласовании прилагательных с суще
ствительными в роде - довольно частое явление. В роде с существительными 
согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования глаголов 
аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей 
степени, чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения 
вызывает составление самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке 
или серии картин. При попытке рассказать по картинке ребенок 
непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем 
возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - 
дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь достаточно 
хорошо развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ 
получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, 
деталей, с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании 
смысла услышанного. Многие дети не приступают к самостоятельному 
пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся не про
блемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 
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Коррекция недостатков в развитии связной речи у 
учащихся четвертых классов осуществляется на всех логопедических занятиях 
независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать выполнение 
того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны 
пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать 
несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное высказывание. 
Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с 
помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается 
помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, 
применяются кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети 
с более развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это 
послужит мощным стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного 
персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого 
хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. 
Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

Письменная речь 
Письмо 
Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не 

готовый к обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во 
втором классе. Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного 
анализа слов сложной звуко-слоговой структуры. Им доступны простые формы 
звукового анализа: выделение первого звука, нахождение места звука, исходя 
из трех позиций (начало, середина, конец слова), а также последовательный 
звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно детям установить 
соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по 
количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине 
слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных 
и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками 
письма в том объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются 
несостоятельными при написании слуховых диктантов и других письменных 
работ, предусмотренных программой. В их диктантах встречаются ошибки, 
указывающие на недостаточную сформированность навыков звукобуквенного 
анализа и синтеза: 

 пропуски гласных букв в середине слова;
 недописывание гласных букв на конце слова;
 пропуски слогов;
 перестановки букв;
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 вставка лишних букв;
 персеверации.

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с
дисграфией встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. 
Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети 
смешивают буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает 
правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то ш на с, 
например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного 
распознавания выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие 
по акустико-артикуляционному укладу звуки: 
смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 
смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 
смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 
смешение лабиализованных гласных е-ю; 
смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в 
заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 

Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по 
кинетическому сходству: 

смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 
смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ; 
смешение прописных букв г-р. 
Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых 

графем и, главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за 
двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и 
кинестетический анализаторы. Но у младших школьников, не овладевших 
навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют главной роли в 
предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок 
может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или 
неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной 
таких ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение 
безотрывного письма с первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи 
упражнений, направленных на развитие пространственных представлений 
учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с 
дисграфией второго класса встречается много ошибок, связанных с 
недоразвитием словарного запаса: на правописание безударных гласных в 
корне слова, на правописание суффиксов и приставок. 
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К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве 
учениками 2 класса, относятся: 

 отсутствие точки в конце предложения;
 отсутствие заглавной буквы в начале предложения;
 точка не на нужном месте;
 написание каждого предложения с новой строчки.

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети 
допускают ошибки на правописание предлогов и приставок. 

Чтение 
К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не 

овладевают навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. 
Многие не знают некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже 
простой слоговой структуры, допускают многочисленные ошибки (пропуски 
букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается 
потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух 
отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных 
(словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой неуверенности 
при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество 
ошибок. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-
грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-
четвертых классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами 
обследования устной и письменной речи учащихся с дисграфией. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии по классам 
1 класс 

Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 
1) Сформировать понятие о слове и предложении;
2) Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка;
3) Уяснить смыслоразличительную роль фонемы;
4) Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением

соответствия между звуками и буквами;
5) Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о

слогообразующей роли гласных букв
Предложение (5 часов) 
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Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. 
Интонационная законченность предложения. Составление предложения из 3-х 
слов. Главные члены предложения. 

Слово (10 часов) 
Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. 
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих 
действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 
предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-
признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. 
Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках 
предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 
Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 
двусложных слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное 
задание по теме «Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение 
количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в 
слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение (4 часа) 
Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного 
слога в слове, его ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные 

второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их 
ряда заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. 
Уточнение артикуляционно-акустических признаков согласных. 
Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. 
Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 
мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (30 часов) 
Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих 

согласных.Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении 
на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 
Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах. 

189



Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. 
Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. 
Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и 
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. 
Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в 
предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-
ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. 
Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация 
Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация 
[ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 

Сонорные согласные (4 часа) 
Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в 

предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 
Развитие связной речи (8 часов) 
Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение 
последовательному пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем с национально-региональным 
компонентом 
«Осень».Особенности осени ЕАО. 
«Овощи и фрукты».Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 
края. 
«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши 
диких животных». 
«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 
«Школьные принадлежности». 
«Части предметов». 
«Птицы». Знакомство с птицами Дальнего Востока. 
«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного 
края.«Детеныши домашних животных». 
«Зима». Особенности зимы нашего края. 
«Весна». Особенности весны нашего края. 
«Цветы и растения». Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 
Учащиеся должны знать: 
конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 
Учащиеся должны уметь: 

 вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
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 отличать гласные звуки и буквы от согласных;
 распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и

шипящие согласные звуки и буквы;
 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными

буквами е, ё, и, ю, я;
 делить слово на слоги;
 выделять в слове ударный слог;
 правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву

в начале, точку в конце предложения;
 пересказывать несложные тексты.

2 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. 
Задачи: 
1.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции
предложения ( с небольшим распространением ); 
2.формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением
соотношения между буквами и звуками в слове; 
3.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё;
4.развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и
согласных звуков; 
5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на
артикуляционные и акустические признаки; 
6.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в
устной и письменной речи); 
7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем
мире. 

Предложение и слово (6 часов) 
Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены 

предложения. Интонационная законченность предложения. Слова, 
обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. 
Дифференциация слов-предметов и слов-действия предметов. Слова, 
обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа) 
Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. 

Деление слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. 
Ударение. Выделение ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов) 
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Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака 
на конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль 
мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация 
гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и 
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах, 
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 
[и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация 
гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 
Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация 

[б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и 
письменной речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. 
Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в 
устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной 
речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства 
(17 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [з-ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах 
и предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-
ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. 
Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] 
в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 
словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и 
предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в 
слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов) 
Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [б-д] в связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах 
и предложениях. Дифференциация [п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] 
в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [о-а] в связной речи. 
Дифференциация [и-у] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [и-у] 
в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в слогах, словах 
и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация [у-ч] 
в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной речи. 
Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-
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м] в связной речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. 
Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах 
и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] 
в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. 
Дифференциация [а-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д] 
в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков (7 часов) 
Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [л-й] в связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах 
и предложениях. Дифференциация [л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-
рь] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ль-рь] в связной речи. 

Предлоги (12 часов) 
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 
Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги 
над, под. Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в 
раздельном написании предлогов со словами. Составление предложений из 
заданных слов с предлогами. Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным 
компонентом 
«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного 
края. 
«Осень». Особенности осени ЕАО. 
«Мебель». Знакомство с продукцией мебельной фабрики города. 
«Посуда». 
«Насекомые». 
«Рыбы». Ознакомление с исчезающими видами рыбы наших рек и озер. 
«Профессии». Профессии нашего города. 
«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 
«Зима». Особенности зимы родного края. 
«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами Дальнего Востока. 
«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 
«Детеныши животных». 
«Весна». Особенности весны в нашем крае. 
«Труд на селе». Ознакомление с трудом сельских жителей нашей области. 
«Домашние животные». Ознакомление с разновидностью домашних животных 
родного края. 
«Растения весной».Продолжать знакомство с растительным миром области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 
Учащиеся должны знать: 
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гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 
безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия 
предметов по различным лексическим темам; структуру предложения. 
Учащиеся должны уметь: 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова,
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;

 распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-
артикуляционному укладу звуки;

 распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу
звуки;

 распознавать сонорные звуки и буквы;
 распознавать парные согласные;
 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда

и буквой Ь;
 писать раздельно предлоги со словами;
 правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву

в начале предложения, ставить точку, восклицательный или
вопросительный знак в конце предложения.

3 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. 

Задачи: 
1) Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и
грамматического строя речи; 
2) Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением
соотношения между буквами и звуками в слове; 
3) Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов,
являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно 
пользоваться различными способами словообразования; 
4) Подготовить к усвоению морфологического состава слова;
5) Расширять словарный запас путём усвоения смысловых,
эмоциональных оттенков речи, конструкций предложения; 
6) Развивать навыки построения связного высказывания, отбора
языковых средств, адекватных смысловой концепции. 
Предложение и слово (2 часа) 
Речь и предложение. Предложение и слово. 
Слоговой анализ и синтез слова (8 часов) 
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Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 
Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. 
Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы (4 часа) 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества 

звуков и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 
ряда. Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в 

конце слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. 
Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов) 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и 

мягкие согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные 
звуки перед гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными 
Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные 
звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов) 
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, 

Л, М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких 
согласных на конце слов. 

Предложения (5 часов) 
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи 
относительных прилагательных. Восклицательные предложения. 
Использование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) 
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в 

подборе родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся 
родственными. Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные 
слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. 
Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 
образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 
Предлоги и приставки (6 часов) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. 

Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с 
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предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с 
глаголами. 

Связная речь (5 часов) 
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным 
словам. Пересказ текста по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным 
компонентом 
« Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 
«Осень». Ознакомление с работой на селе в ЕАО. 
«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц ЕАО, 
занесенных в Красную книгу. 
«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых 
видов животного и растительного мира ЕАО, занесенных в Красную книгу. 
«Дикие животные и их детеныши». Продолжить знакомить с обитателями 
тайги. 
«Зима». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года. 
«Зимние забавы». 
«Весна». Продолжить знакомить с климатом ЕАО в разные времена года. 
«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов 
нашей области. 
«В гостях у бабушки». Продолжить знакомство с жизнью на селе. 
«Работа в поле». Познакомить с сельскими профессиями нашей области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 
Учащиеся должны знать: 
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический 

состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: 
повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 
производить звукобуквенный анализ слов; 
устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 
пользоваться различными способами словообразования; 
владеть первичными навыками усвоения морфологического состава 

слова; 
использовать в речи различные конструкции предложений. 
строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 
точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 
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4 класс 
Цель: 
Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 
устной и письменной речи. 

Задачи: 
1) Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём

накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт 
умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

2) Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова;
3) Уточнить значение используемых синтаксических конструкций:

развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путем 
овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 
предложений различных синтаксических конструкций; 

4) Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное
и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 
высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов) 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 
Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 
значения. Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – 
антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных 
в конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из 

предложений. Составление предложений из словосочетаний. 
Согласование (2 часа) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных (3 часа) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 
Словоизменение глаголов (3 часа) 

197



Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов 
с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. 

Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 
приставками. Дифференциация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам 
(16 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 
отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие 
на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы 
Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, 
отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие 
на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен 
существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный 
падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 
Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (2 часа) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 
второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – 
предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 

значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 
Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. 
Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление 

рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление 
вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем с национально-региональным 
компонентом 

Профессии нашего города. 
«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и 
фауны нашего края. 
«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 
«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 
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«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных 
фабриках нашего города. 
«Дикие животные». Красная книга Урала 
«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями Южно-Уральского 
региона. 
«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших 
лесах. 
«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 
«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 
Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и 
второстепенных членов предложения; морфологический состав слова. 
Учащиеся должны уметь: 

 активно пользоваться различными способами словообразования;
 владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
 владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями

предложений различных синтаксических конструкций; 
 устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 
 составлять план текста.

2.3.3. Программа курсов  внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребёнка в Озерской средней школе им.Д.Тарасова, создание благоприятных 
условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Внеурочная деятельность в Озерской средней школе им.Д.Тарасова 
соответствует целям, принципам, ценностям, соблюдается преемственность в 
реализуемом учебно-методическом комплексе и учитывает особенности 
сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная 
деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач: 
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обеспечить благоприятную адаптацию ребенка с ЗПР в школе; оптимизировать 
учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей  процесс освоения 

содержания  АООП  начального  общего  образования  обучающихся с  ЗПР. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 

занятиями  (логопедическими    и     психо-коррекционными    занятиями)    и 

ритмикой. 

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. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально- 

экономических и  иных особенностей региона, запросов семей и  других 

субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 
образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет Озерской средней 
школой им.Д.Тарасова.  

Занятия, предусмотренные во внеурочной деятельности, 
осуществляются в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
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общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 
возможностей организации, окружающего социума внеурочная деятельность 
осуществляется непосредственно в Озерской средней школе им.Д.Тарасова.   

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в Озерской средней школе им.Д.Тарасова заключается в 
создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 
и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Озерской 
средней школе им.Д.Тарасовапредполагается, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 
школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учитель-логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. 
д. Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 
свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-
ориентированной и деятельностной основы организации образовательной
деятельности. Совместно в сотрудничестве с организациями и учреждениями 
дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями 
культуры и с участием педагогов школы организуется досуговая деятельность 
обучающихся.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
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обучающихся в соответствии с их выбором. 
План внеурочной деятельности Озерской средней школе им.Д.Тарасова 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования (до 10 
часов в неделю).  

 Озерская средняя школа им.Д.Тарасова самостоятельно разрабатывает и 
утверждает план внеурочной деятельности».   

  При организации внеурочной деятельности обучающихся Озерской 
средней школы им.Д.Тарасова могут использоваться возможности организаций 
и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 
(Калининградская государственная филармония, Калининградский областной 
театр драмы , Калининградский государственный краеведческий музей и 
другие учреждения культуры. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ.   

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в качестве организационной модели в Озерской средней школе 
им.Д.Тарасова на основании положения письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». Озерской 
средней школой им.Д.Тарасова выбрана внутришкольная оптимизационная 
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения). Так же можно отметить, что в данную модель могут входить 
модель дополнительного образования (на основе институциональной системы 
дополнительного образования); модель «школы полного дня».  

 Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в 
логике и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая 
усложнение видов и форм деятельности от первого к четвёртому классу,

 

расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей.   

 В Озерской средней школе им.Д.Тарасова разработана содержательная 
основа рассматриваемой модели  и план внеурочной деятельности . 

Количество часов внеурочной деятельности в начальной школе не более 
10 часов в неделю (не более 1350 часов за 4 года обучения) за счет 
индивидуального выбора родителей (законных представителей) формируется 
с учётом интересов обучающихся, на основании результатов анкетирования. 
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 
освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 
формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 
духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 
умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям 
освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 
часов в неделю в каждом классе. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, 
в конечном счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых 
школой курсов те, которые соответствуют его образовательным 
потребностям. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная 
деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том 
числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества. Расписание занятий 
внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха, обучающихся с учетом их возраста и этапов их 
подготовки. Расписание утверждается директором школы образовательной 
организации.  В период каникул внеурочная деятельность организуется в 
соответствии с запросами обучающихся, в том числе в условиях проведения 
смен лагеря труда и отдыха, пришкольного оздоровительного лагеря, лагерей 
краткосрочного пребывания на базе образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 
формы организации деятельности обучающихся как регулярные 
( кружковые и секционные занятия, проектная деятельность, учебные курсы 
по выбору в том числе дистанционные и т.д) так и вариативные (экскурсии, 
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клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т.д.). Регулярными видами 
внеурочной деятельности являются занятия, которые проводятся на 
постоянной основе по разработанной и утвержденной отдельной рабочей 
программе: «Спорт и здоровье», «Шахматы», «Английский язык- первые 
шаги», «Проектная деятельность».  

1 классы 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём 
внеурочной 

деятельности 
в 

неделю 
в год 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

«Шахматы» Занятия, 
соревнования, «Дни 
здоровья», сдача норм 
комплекса ГТО,  
конкурсы, игры на  
воздухе. 

1 33 

Духовно-
нравственное 

Библиотека 
семейного чтения 

Занятия, конкурсы, 
игры, проектная 
деятельность, 
экскурсии, выставки. 

1 33

Социальное «Азбука 
безопасности» 

Занятия, виртуальные 
экскурсии, экскурсии, 
викторины 

1 33 

Общекультур
ное 

«Битва хоров» Занятия, концерты, 
прослушивания 

1 33 

Общеинтелле
ктуальное 

Проектная 
деятельность 
Английский язык – 
первые шаги  

Индивидуальные и 
групповые занятия 
по учебным 
предметам за 
пределами 
учебного плана. 

Занятия, игры, 
тренинги, выставки, 
представление 
проектов. 
Занятия, виртуальные 
экскурсии, экскурсии, 
викторины 
Очные и 
дистанционные 
занятия 

1 

1 

До 3 
часов 

33 

ИТОГО: До 10 
часов 

До 330 
час 
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2 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём 
внеурочной 

деятельности 
в 

неделю 
в год 

Спортивно-
оздоровительное 

«Шахматы»  Занятия, 
соревнования, «Дни 
здоровья», сдача норм 
комплекса ГТО,  
конкурсы, игры на  
воздухе. 

1 35 

Духовно-
нравственное 

Библиотека 
семейного чтения 

Занятия, конкурсы, 
игры, проектная 
деятельность, 
экскурсии, выставки. 

1 35 

Социальное «Азбука  
безопасности» 

Занятия, виртуальные 
экскурсии, экскурсии, 
викторины 

1 35 

Общекультурное «Битва хоров» Занятия, концерты, 
прослушивания 

1 35 

Общеинтеллекту
альное 

Проектная 
деятельность 

Индивидуальные и 
групповые занятия 
по учебным 
предметам за 
пределами 
учебного плана. 

Занятия, игры, 
тренинги, выставки, 
представление 
проектов. 
Очные и 
дистанционные 
занятия 

1 

До 3 
часов 

35 

ИТОГО: До 10 
часов 

До 350 
час 

3 классы 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём 
внеурочной 

деятельности 
в 

неделю 
в год 

Спортивно- «Шахматы» Занятия, 1 35 
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оздоровительное соревнования, «Дни 
здоровья», сдача норм 
комплекса ГТО,  
конкурсы, игры на  
воздухе. 

Духовно-
нравственное 

Библиотека 
семейного чтения 

Занятия, конкурсы, 
игры, проектная 
деятельность, 
экскурсии, выставки. 

1 35 

Социальное «Азбука  
безопасности» 

Занятия, виртуальные 
экскурсии, экскурсии, 
викторины 

1 35 

Общекультурное «Битва хоров» Занятия, концерты, 
прослушивания 

1 35 

Общеинтеллекту
альное 

Проектная 
деятельность 

Индивидуальные и 
групповые занятия 
по учебным 
предметам за 
пределами 
учебного плана. 

Занятия, игры, 
тренинги, выставки, 
представление 
проектов. 
Очные и 
дистанционные 
занятия 

1 

До 3 
часов 

35 

ИТОГО: До 10 
часов 

До 350 
часов 

4 классы 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём 
внеурочной 

деятельности 
в 

неделю 
в год 

Спортивно-
оздоровительное 

 «Спорт и 
здоровье» 

Занятия, 
соревнования, «Дни 
здоровья», сдача норм 
комплекса ГТО,  
конкурсы, игры на  
воздухе. 

1 35 

Духовно-
нравственное 

Библиотека 
семейного чтения 

Занятия, конкурсы, 
игры, проектная 
деятельность, 
экскурсии, выставки. 

1 35 
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Социальное «Азбука  
безопасности» 

Занятия, виртуальные 
экскурсии, экскурсии, 
викторины 

1 35 

Общекультурное «Битва хоров» Занятия, концерты, 
прослушивания 

1 35 

Общеинтеллекту
альное 

Проектная 
деятельность 

Индивидуальные и 
групповые занятия 
по учебным 
предметам за 
пределами 
учебного плана. 

Занятия, игры, 
тренинги, выставки, 
представление 
проектов. 
Очные и 
дистанционные 
занятия 

1 

До 3 
часов 

35 

ИТОГО: До 10 
часов 

До 350 
часов 
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2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
с ЗПР разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
образовании в Российской федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, 
на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова Программа духовно-нравственного 
воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на воспитание в каждом 
ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество. Программа реализуется в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации. Духовно–
нравственное развитие – это осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно – смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом.  

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и 
приобщение  обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 
• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого

потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок;   

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо»
и  что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  •
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных
традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и

поступкам; 
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных

ситуациях; 
• осознание ответственности за результаты собственных действий и

поступков; 
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению,

способности к преодолению трудностей для достижения результата;  В области 
формирования социальной культуры:  

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному
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языку и культуре;  
• формирование   основ   российской   гражданской   идентичности   –

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 
гражданина России;  

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой
народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным
делам; 

• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,

понимания других людей и сопереживания им. 
• формирование осознанного и уважительного отношения к

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 
образу жизни представителей народов России.  

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами,
родителями, сверстниками и старшим поколением, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем. 
 В области формирования семейной культуры:  
• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и  уважения к ним;  
• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями
российской семьи. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся с ЗПР начального общего 

образования 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 
честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства 
человека,равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, 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, целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. • 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, своему 
краю; Служение своему Отечеству; Правовое государство; Гражданское 
общество; Закон и право-порядок; свобода личная и национальная; доверие к 
людям; институтам государства и гражданского общества.  

• 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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования 
Принцип следования нравственному примеру.  Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 
идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример педагогов.  

 Принцип системно – деятельностной организации воспитания.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 
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периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, 
традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 
педагогически организованных социальных и культурных практик; других 
источников информации и научного знания.  

 Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных 
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 
со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 
другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 
взрослым.  

 Принцип полисубъективности воспитания.  В современных условиях 
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки.  

 Принцип ориентации на идеал.  Идеал – это высшая ценность, 
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 
субъектов воспитания и социализации.  

 Аксиологический принцип.  Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовнонравственного развития.  
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 Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация — 
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 
эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных

российских ценностях; 
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении,

дома, на улице, в общественных местах, в транспорте, на природе; 
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии

Российского государства; 
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его;

стремление избегать плохих поступков; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,

оскорбительным словам и действиям. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  • первоначальные представления о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и значения творчества в жизни человека и 
общества;  

• уважение  к  труду  и  творчеству  старших  и  сверстников;
элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; •
первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
• элементарные представления о политическом устройстве

Российского государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге

и гербе г.Челябинска; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина

России;  • уважительное отношение к русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; •
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и еѐ народов; 

• интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в
жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
поселка, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России; 

• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,

к невыполнению человеком своих обязанностей. 
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;
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной

деятельности; • личный опыт в экологических программах и проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,

труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам, выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

деятельности; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам.

Совместная деятельность образовательного учреждения, 
семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР 
 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 
в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в 
следующих направлениях:  

• повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений.
Направления Мероприятия Результат 
Повышение 
педагогической 
культуры родителей 
(законных 
представителей) 
учащихся 

1. Общешкольные
родительские собрания (4 
раза в год.) 
2.Работа с
родительскимкомитетом (в 
течение 
года). 
3. Классные родительские
собрания(1 раз в 
четверть). 
4.Индивидуальная работа с
родителями (в течение года). 
5. Посещение семей с
составлением актов 
обследования жилищно-

1. Повышение компетентности
родителей в области 
воспитания и обучения детей. 
2. Повышение правовой и
юридической культуры 
родителей. 
3. Повышение родительской
ответственности за воспитание 
своих детей. 
4. Применение комплексного
подхода в воспитании для 
формирования адаптивного 

поведения ребенка 
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бытовых условий (2 раза в 
год). 
6.Консультации у
специалистов (психолог, 
логопед, ПМПК) (в течение 
года и по 
необходимости). 
7.Работа «Совета
профилактики» (1 раз в 
месяц). Консультирование и 
составление рекомендаций в 
помощь родителям (в течение 
года). 
9. Лектории и круглые столы
для родителей по 
общим проблемам (в течение 
года). 

Расширение 
партнерских 
взаимоотношений 
с родителями 

1. Участие 
родителей в самоуправлении 
школы и класса. 
2.Встречи родителей и
законных представителей 
с работниками 
правоохранительных 
органов. 
3.Патронаж семей,
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 
оказание своевременной 
помощи. 
4.Оказание помощи
социально- 
незащищенным 
семьям. 
5.Круглые столы  для
родителей выпускников 
с целью определения 
дальнейшего образова 
тельного маршрута. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания детей с ЗПР на ступени 

начального общего образования 
Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 
нравственных 
чувств 
и этического 
сознания 

Получение 
первоначальных 
представлений о 
моральных нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения 
(взаимоотношения в 
семье, 
между поколениями, 
в различных 
социальных 
группах). 

Нравственно- 
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми 
 - способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные 
проявления в 
обществе, 
анализировать свои 
поступки и поступки 
других людей 
- расширение опыта 
взаимодействия в 
семье, укрепляющих 
связь и 
преемственность 
поколений 
- уважительное 
отношение к 
традиционным 
религиям 

 Посильное участие в 
делах 
благотворительности, 
милосердия, в 
оказании 
помощи нуждающимся 
- старшему поколению, 
инвалидам 
- забота о животных, 
природе 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 

труду, жизни 

Ценностное 
отношение к труду и 
творчеству, человеку 
труда, трудовым 
достижениям России 
и 
человечества, 
трудолюбие 
- элементарные 
представления о 
различных 
профессиях 

Осознание 
приоритета 
нравственных основ 
труда, творчества, 
создания нового; 
- получают перво- 
начальные навыки 
сотрудничества, 
ролевого 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими детьми, 
взрослыми в учебно 
- 
трудовой 

Первоначальный опыт 
участия в различных 
видах общественно 
полезной и личностно 
значимой 
деятельности; 
- мотивация к 
самореализации в 
социальном 
творчестве, 
познавательной и 
практической, 
общественно полезной 
деятельности 
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деятельности; 
- ценностное и 
творческое 
отношение 
к учебному труду; 
- приобретают 
умения 
и навыки 
самообслуживания в 
школе и дома 

Воспитание 
гражданственнос
ти, 
патриотизма, 
уважение к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

Ценностное 
отношение к России, 
своему народу, 
своему 
краю, культурно- 
историческому 
наследию, 
государственной 
символике 
Российской 
Федерации, законам 
РФ, русскому и 
родному языку, 
традициям, 
старшему 
поколению 

 Начальные 
представления о 
правах и обязан- 
ностях человека, 
учащегося, 
гражданина, 
семьянина, товарища 
- получение 
первоначального 
опыта 
межкультурной 
коммуникации с 
детьми и взрослыми 
– 
представителями 
разных народов 
России, знакомство с 
особенностями  
их культур и образа 
жизни 
- знакомство с 
важнейшими 
событиями в 
истории 
нашей страны, 
содержанием и 
значением 
государственных 
праздников 
- знакомство с 
традициями и 
культурных 
достижениях своего 
края 

Посильное участие в 
социальных проектах 
общественных 
организаций 
патриотической и 
гражданской 
направленности, 
детско- юношеских 
движений 

Воспитание Ценностное Элементарные Посильное участие в 
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ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

отношение к 
природе; 
- усвоение 
элементарных 
представлений об 
экологически 
грамотном 
взаимодействии 
человека с природой 

знания 
о традициях 
нравственно- 
этического 
отношения 
к природе в культуре 
народов России, 
нормах 
экологической 
этики 

природоохранительной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, в парках, по 
месту жительства; 
- личный опыт участия 
в экологических 
инициативах, проектах, 
туристических походах 
и т. д. 
- уход и забота за 
животными и 
растениями 

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

Первоначальные 
умения видеть 
красоту 
в окружающем мире; 
- элементарные 
представления об 
этических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры 
- получение 
элементарных 
представлений о 
культуре ношения 
одежды 

Первоначальный 
опыт 
эмоционального 
постижения 
народного 
творчества, 
культурных 
традиций, 
фольклора народов 
России 
- первоначальный 
опыт эстетических 
переживаний, 
наблюдений в 
природе 
и социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
и 
самому себе; 
- обучение видеть 
прекрасное в 
поведении и труде 
людей 

Первоначальный опыт 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности 
- формирование 
потребности и умения 
выражать себя в 
доступных видах и 
формах 
художественного 
творчества 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 
cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические
условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 
первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
между воздействием и результатом, который может быть значительным, 
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

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 ребёнка в образовательной организации, 
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы  Озерской средней школы им.Д.тарасова, 
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни  образовательной организации, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

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 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации  
строятся на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной 
и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 

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 ООП НОО Озерской средней 
школы им.Д.Тарасова.  

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 
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье; 

– 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; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и
элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения;
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 
оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 
здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 
Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 
эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 
а также элементы научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-
исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 
регулятивная, креативная, общественно полезная.  

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

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

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

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктуры Озерской средней школы им.Д.Тарасова;

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
 организация физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных курсов;
 организация работы с родителями (законными представителями).

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
Озерской средней школы им.Д.Тарасова. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 
завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём.  

В школе работает медицинский кабинет, который оказывает следующие 
медицинские услуги: профилактические осмотры, профилактические прививки, 
оказание неотложной медицинской помощи.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: логопед, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, 
психологи, медицинский работник .  
2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.

Основная задача – повышение эффективности учебной деятельности, 
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха. Средства реализации:  
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– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию);  
– введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем
специалистов; 
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования;  
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми
с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 
медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов 
система учебников «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В содержании учебного предмета «Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 
и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 
и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?».  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 
активного отдыха летом и зимой.  

В содержании учебного предмета «Технология» при первом знакомстве с 
каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 
правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 
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информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В содержании учебного предмета «Английский язык» в учебниках 
“English 2 - 4” содержится достаточное количество информации, направленной 
на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 
ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию 
в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 
спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot.)  

В содержании учебного предмета «Физическая культура» весь материал 
учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 
педагога.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.

Основная задача – обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.  

Средства реализации: 
 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональная организация уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера на уровне начального общего
образования;

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;

 организация работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  
4. Реализация дополнительных образовательных программ

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 

для оптимизации внеклассной деятельности с целью наибольшего 
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом продолжают свою работу спортивные секции на базе универсального 
спортивного комплекса;  

ведётся работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, общей 
физической подготовке, футболу, легкой атлетике для обучающихся всех 
возрастных категорий.  

5. Просветительская работа с родителями (законными
представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 
на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и
т.п. 

Модель организации работы Озерской средней школы им.Д.Тарасовапо 
реализации программы  

Работа Озерской средней школы им.Д.Тарасова по реализации Программы 
реализуется в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы Озерской 
средней школы им.Д.Тарасова по данному направлению, в том числе по: 
– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 
– организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы Озерской средней школы им.Д.Тарасова с 
обучающимися и родителями (законными представителями); 
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– выделению приоритетов в работе Озерской средней школы им.Д.Тарасова с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной 
и методической работы Озерской средней школы им.Д.Тарасова по данному 
направлению. 
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, включает: 
– внедрение в систему работы Озерской средней школы им.Д.Тарасова
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на 
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
здорового образа жизни и  реализуются во внеурочной деятельности либо 
включаются в учебный процесс; 
– 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; 
– создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 
родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-
оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение 
квалификации работников МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска» 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; 
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы; 
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению 
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова по реализации программы 
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Модель организации работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
образования  разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды 
и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся 
ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Организация  

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры  включает:

– соответствие состояния и содержания здания и помещений
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной  безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся; 

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

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 
на администрацию. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 
чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 
обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов; 

Формирование экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни
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– строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудио 
визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 
индивидуальным образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным
здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 
правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 
деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 
практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини--
проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум--
тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

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.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
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– организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации, учителей 
физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 
экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию кружков, секций, факультативов по избранной
тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

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.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации и всех педагогов. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному
направлению в муниципальной или региональной системе образования; 
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– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения
обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и
подростковой среде; 

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья
школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 
представителей). 

Основные результаты реализации Программы оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
обучающихся и т.п.  

Эффективность реализации Программы оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление достижения 
следующих результатов:  

I уровень результатов: 
– элементарные представления о взаимной обусловленности

физического, нравственного, психологического, психического и социально- 
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;  

– первоначальное представление о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знания о 
возможности негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

II уровень результатов: 
– ценностное отношение к своему здоровью, близких и окружающих

людей; 
– активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
– рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,

кружках по интересам. 
III уровень результатов: 
– первоначальный личностный опыт здоровьесберегающей

деятельности; 
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– стабильность показателей физического и психического здоровья
детей; 

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
– активное участие родителей в делах класса.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 
самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей; элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения 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. 

Циклограмма работы класса по реализации Программы 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом, проветриванием кабинета и освещенностью, 
охват горячим питанием, выполнение динамических, 
релаксационных пауз, физминуток, профилактических упражнений 
и самомассажа, использование тренажеров для профилактики 
зрения на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», мини-сообщения по теме ЗОЖ, 
работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на  
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свежем воздухе и «Уроков здоровья». 
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты, беседы по ПДД и ОБЖ. 
Один раз в 
четверть 

Занятия «Клуба интересных встреч», классные семейные 
праздники, экскурсии, родительские собрания, «Веселые старты», 
конкурсы рисунков, творческих работ, проектов, стенгазет, 
коллажей и фотоколлажей (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета 
стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 
«Кислородный коктейль», профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций, День здоровья, Поход на природу, Праздник 
здоровья, участие в районном конкурсе «Разговор о правильном 
питании». 

Циклограмма работы школы по реализации Программы 
№ п/п Мероприятия 

Физкультурно- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 
1 Проведение гимнастики до занятий, физкультминуток, подвижных игр на 

переменах.  
2. Проведение оздоровительных мероприятий в школе.
3. Проведения беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке проведения

гимнастики до занятий, подвижных игр на переменах и физкульминутках.
4. Проведения семинара для учителей начальных классов по вопросам организации

оздоровительных мероприятий в режиме дня, планирование и проведения
внеклассной работы с младшими школьниками.

5. Проведения гимнастики до занятий и подвижных игр на переменах; подготовить
мелкий спортивный инвентарь и назначить ответственных за его хранение и выдачу

6. Проводить гимнастику до занятий, подвижные игры и занятия физическими
упражнениями на больших переменах

7. Проводить физкультминутки на общеобразовательных уроках в 1 – 11 классах.
Занятия физическими упражнениями и игры в группах продленного дня 

1. Физкультминутки во время выполнения домашних заданий; прогулки и экскурсии;
физические упражнения и игры в часы отдыха (подвижные, спортивные,
упражнения с мячами и т.д.); Занятия в спортивных секциях и кружках.

Внеурочная работа в школе 
1. Физкультурный праздник, посвященный началу учебного года.
2. Спортивные мероприятия в дни летних каникул.
3. Соревнования внутри классов и спортивных секций
4. Товарищеские встречи сборных команд школы

Подготовка физкультурно – спортивного актива 
1. Проведения семинара с инструкторами – общественниками из числа обучающихся

8-10 классов для организации работы в начальной школе 
2. Проведение семинара судей на кануне соревнований на первенство школы по:
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- легкой атлетике - баскетболу 
- волейболу 
- гимнастике 
 - подвижным играм 

3. Проведение совещания актива по проведению физкультурных праздников,
спортивных вечеров, игр на местности. 

Работа с родителями обучающихся и педагогическим коллективом 
1. Лекции для родителей на темы: «Личная гигиена школьника», «Распорядок дня и

двигательный режим школьника», «Воспитание правильной осанки у детей». 
2. Консультации у детей по вопросам физического воспитания детей в семье,

закаливания и укрепление их здоровья. 
3. Пригласить родителей на спортивные праздники, «дни здоровья», открытие

школьной спартакиады. 
4. Помочь учителям 1 – 4 классов в планировании работы по физической культуре.
5. Помочь классным руководителям в планировании работы с обучающимися с

учетом плана физкультурно – спортивной работы школы. 
6. Помочь классным руководителям в проведении туристических походов.
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2.6.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы

коррекционной работы в образовательной организации. 
2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в 
организации осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими 
АООП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего 
психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, условия корректировки 
образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в
том числе и безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей и других специалистов образовательного учреждения в 
области коррекционной педагогики; 

5.Планируемые результаты коррекционной работы.
2.6.1. Методологические основания программы коррекционной работы 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования является обеспечение «реализации права на образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Программа 
коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Единой концепции специального 
федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР), а также с учетом опыта работы 
образовательной организации по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей 
образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной 
программы начального общего образования. Программа коррекционной работы 
предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР. 
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Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 
рекомендаций ПМПК. 

Формирование и реализация программы осуществляется на основе 
следующих принципов: 

 достоверности — профессиональный анализ специалистами
образовательной организации медицинских показателей учащихся 
(медицинский работник); психологической (школьный психолог, учитель-
логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики; оценка предпосылок и 
причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, 
семьи, условий обучения и воспитания; 

 гуманистической направленности — опора на потенциальные
возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 
учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

 педагогической целесообразности — создание карты «индивидуального
образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива 
(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог и др.); 

 соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

 Системности. Принцип обеспечивает единство диагностики,
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 

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

 Вариативности. Принцип предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми с ЗПР. 

 Рекомендательного характера оказания помощи. Принцип
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

.Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи таким детям; 

 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в
образовательной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену 
педагогического коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у 
обучающегося, определить характер трудностей, особенности усвоения им 
знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и 
изменения, произошедшие в развитии обучающегося. В соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 
часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 
2.6.2. Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и 
оказание помощи обучающимся этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 
 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации,

обусловленными ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР, детей- инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательной 

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

 создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР
АООП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для
обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с ЗПР; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 
2.6.3.  Основные направления  и компоненты коррекционной работы 

На фоне актуальной социокультурной ситуации проблема коррекции в 
развитии детей является предметом повышенного внимания. Процесс 
сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы и 
завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом важным 
является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых 
отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное 
положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из 
сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков 
учебной деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР 
планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, 
вспомогательную функцию по отношению к АООП НОО, может уточняться и 
корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и
разностороннего изучения обучающихся в процессе различных видов 
деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-
комплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-
информационных, образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных
работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических,
социальных и правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-
родитель-медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
педагога-психолога, учителей, специалистов, родителей (законных 
представителей); 

 освоение новых педагогических технологий, учитывающих
особенности детей с ЗПР; 

 координацию деятельности медицинских и образовательных
учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-
педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 
возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно- 
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 
детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам 
начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

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

Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 
представлена на рис.1. 
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Рис.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание: 

 диагностическое,  обеспечивающее своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации 

Таблица 
   Дифференциация видов и содержания деятельности по субъектам 

исполнения 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа  
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды.  
Физическое состояние обучающегося. 

Медицинский работник, 
педагог.  
Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. 
(педагог). Обследование 
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Изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов.  

ребенка врачом. Беседа 
врача с родителями.  

Психологическое, 
логопедическое, 
дефектологическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития.  
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.  
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.  
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь.  

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время 
(учитель).  
Специальные 
исследования (психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями.  
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время.  
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед, 
дефектолог).  

Социально-
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом.  
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя.  
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.  
Особенности личности, интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог).  
Наблюдения во время 
занятий.  
Изучение работ ученика 
(педагог) 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель).  
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками.  
Анкетирование  
родителей и учителей.  
Наблюдение за ребёнком 
в различных видах 
деятельности (классный 
руководитель)  
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в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка.  

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

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ЗПР 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 
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной

помощи; 
 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной

организации) 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 ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР 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

психокоррекцию 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 ЗПР, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ЗПР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

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

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — 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 ЗПР; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
(законных представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально 
типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Распределение видов работ в течение учебного года представлено 
следующей циклограммой: 

I.  Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии — сентябрь. 

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения
младших школьников и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения 
младших школьников, разработанные авторами системы учебников «Школа 
России». Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для 
учителей. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания 
по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, 
декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития.
Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 
характера, допустима разработка Индивидуальной траектории преодоления 
трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия 
успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний
родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 
внимании — в течение года. 

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, социального

педагога, учителя, завуча, учителя-логопеда. 
5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях.
6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 
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7. Классные родительские уголки. Рубрики «Чему мы учимся
(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», 
«Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 
учетом особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 
Тематика  малых педагогических советов: 
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших

школьников; 
2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми

возможностями обучения и развития; 
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми

образовательными возможностями; 
5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями. 
5.3. Внутриорганизационное обучение по вопросам изучения 

эффективных технологий обучения, воспитания и развития детей с ЗПР. 
Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во 
внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и 
др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и курсы 
внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

2.6.4. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 
ЗПР Программа коррекционной работы предусматривает создание в 
Озерской средней школе им. Д. Тарасова специальных условий  обучения и 
воспитания детей с ЗПР.  

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в 
психическом развитии детей с ЗПР является адекватность педагогического воз 
действия, которое возможно при правильно организованных условиях, методах 
обучения, соответствующих индивидуальным особенностям ребенка, т.е. 
обучении, стимулирующем развитие и соответствующее реальным 
возможностям ребенка. 

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является 
создание условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как 
средства коррекции их личности, формирования положительных устремлений и 
мотиваций поведения, обогащения новым положительным опытом отношений 
с окружающим миром. 
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К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов 
поведения трудных в обучении и воспитании учащихся, отнесены следующие: 

 создание благоприятной обстановки, щадящего режима;
 обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей

педагогической работы; использование приемов и методов обучения, 
адекватных возможностям учащихся, обеспечивающих успешность учебной 
деятельности; 

 дифференциация требований и индивидуализация обучения,
модификация учебной программы — сокращение ее объема за счет 
второстепенного материала и высвобождение времени на ликвидацию пробелов 
в знаниях и умениях учащихся; 

 организация системы внеклассной, факультативной, кружковой
работы, повышающей уровень развития учащихся, пробуждающей их интерес к 
знаниям; 

 учет особенностей психического развития, причин трудностей
поведения и обучения при организации обучения и коррекционной 
воспитательной работы с данной категорией детей. 

Психолого-педагогическое обеспечение предусматривает: 
 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-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; 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 
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нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 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 ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

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

Для обучения детей, имеющих диагноз ЗПР, разрабатываются и 
используются: 

 рабочие программы, созданные на  основе ООО НОО с включением
разделов, посвященных работе специалистов и учителей по коррекции
выявленных проблем развития школьников;

 учебные и методические пособия, рекомендованные к использованию
при обучении детей с ЗПР.

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по 
индивидуальным учебным планам и программам, составленным специалистами 
школы и согласованным с родителями обучающихся. 

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 учебного плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях 
ребенка, более целенаправленно осуществляют индивидуальный подход с 
использованием коррекционных методик. 

На уровне начального общего образования осуществляется 4-х летнее 
обучение, обеспечивающее формирование общеучебных навыков, обобщенных 
способов учебной, познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности. 
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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, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 
Важным компонентом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, 
коррекции недостатков их психического развития в штатном расписании 
организации предусмотрены  ставки педагога-психолога , социального 
педагога,  педагога-дефектолога. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива. Для этого 
обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники  имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ЗПР, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

В Озерской средней школе им.Д.Тарасова предусмотрены программы 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 
быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. 
Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 
проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 
правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 
учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога 
может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 
педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах-
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании», а также в рамках 
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внутриорганизационного повышения квалификации через организацию 
теоретической и практической подготовки педагогов. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 
обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 
индивидуального и коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР 
имеется кабинет кабинет педагога-психолога, кабинет музыки. Кабинеты 
специалистов оснащены дидактическим, методически и технически для 
реализации программы коррекционной работы. 

Материально-техническое состояние  Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова обеспечивает адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (организацию 
питания, обеспечение медицинского обслуживания, медицинский кабинет, 
спортивный зал, кабинет логопеда, психолога, а также технические средства 
обучения для организации коррекционных занятий). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, предусматривающей использование 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе  обеспечен доступ детей с ЗПР, 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. 
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На сайте организации систематически обновляется информация, для 
данной категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), помогающие организовать 
коррекционную работу. 

На сайте организации есть страница педагога-психолога с 
рекомендациями для обучающихся, родителей (законных представителей), 
специалистов. Учитель-логопед размещает на сайте школы методические 
рекомендации, советы родителям и материалы для проведения коррекционных 
занятий с использованием дистанционных образовательных технологий и ЭОР. 

В организации имеется информационно-методический фонд, 
предполагающий наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов для реализации коррекционной работы специалистов 
и учителей. 

Взаимодействие педагогов и  родителей (законных представителей) 
Одним из условий реализации данной программы является 

взаимодействие школы и семьи в целях создания условий,  способствующих 
полноценному психическому и личностному развитию ребенка, которое 
реализуется в направлениях, представленных в таблице. 

Таблица 
Основные формы взаимодействия школы и семьи 

Направление 
работы 

Форма Цель Примерная тематика 

Просветительское Лекции, семинары, 
родительские 
собрания 

Проблематизировать 
сложившиеся стереотипы 
родителя относительно 
своего ребёнка и себя как 
родителя 

Адаптация учащихся к 
обучению в школе 
Роль семьи в воспитании и 
обучении ребёнка с 
отклонениями в развитии 
Результаты проведения 
психологической диагностики. 
Развитие личности 
Как подготовиться к 
экзаменам 
Профессиональное 
самоопределение учащихся 

Консультативное Индивидуальные 
консультации  

Изучить проблемы  
Конкретной семьи, 
выявить причины 
возникшей ситуации, 
поиск путей решения 
данного вопроса 

Проводятся по запросу 
родителей в течение года. 
Роль родителей в жизни 
ребёнка. 
Трудности подросткового 
возраста 
Межличностное 
взаимодействие учащихся и 
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родителей 
Результаты проведения 
психологической диагностики 

Методическое Оформление 
документации 

Организовать и провести 
комплексное изучение 
личности ребенка. 
Определить  характер, 
продолжительность и 
эффективность 
коррекционной работы. 
Подготовить и вести 
документы, отражающие 
развитие ребенка 

Договор с родителями о 
сопровождении ребенка  
Индивидуальный 
коррекционный 
образовательный маршрут 
обучающегося. 
Оформление протоколов, 
журналов 
Анализ и обработка 
диагностических данных 
Разработка анкет для 
родителей, планов- 
конспектов лекций, 
семинаров, родительских 
собраний 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами: театрами, 
городскими парками, музеями, вузами, организациями детского творчества,  
библиотеками и др.   
2.6.5. Механизм комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной 
деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 
предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 
учетом уровня психического развития; 

 разработку  индивидуального образовательного маршрута обучающихся
с ЗПР и оказания коррекционной помощи. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с 
ЗПР является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его 
деятельность направлена оказание специализированной помощи обучающимся, 
родителям (законным представителям), педагогам. План работы ПМПк 
образовательной организации утверждается каждый год. 
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Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и 
проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального 
уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 
возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий 
коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 
программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью 
обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная 
составляющая системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения ребенка с ЗПР осуществляется в соответствии с общей 
программой психолого-медико-педагогического изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций 
ПМПК для организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР 
специалистами школьного ПМПк разрабатывается индивидуальная 
адаптированная образовательная программа. 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики 
определяются ведущие направления работы специалистов (классный 
руководитель, учитель-предметник, медицинский работник, педагог-психолог, 
учитель-логопед, социальный педагог) с конкретным обучающимся с ЗПР на 
определенный период времени. Данная информация заносится в 
адаптированную  образовательную  программу . В ней отмечаются изменения в 
содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 
промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка 
эффективности на итоговом ПМПк по итогам диагностики и наблюдений; 
указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период 
времени). По данным обследования ребенка каждым специалистом 
составляется заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты 
обследования обсуждаются на ПМПк и вырабатывается коллегиальное 
заключение ПМПк. Для обеспечения комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР специалисты 
образовательного учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог) взаимодействуют в планировании и реализации 
коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального заключения 
ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры 
его психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных 
рекомендаций. 

Таблица 
Разведение компетенций специалистов в исследовании особенностей 

развития школьников 
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Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 
Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья обучающихся. 
Изменения в физическом развитии, 
нарушение движений. 
Включенность в урок, 
сконцентрированность на задании; 
Организация деятельности и способы 
выполнения заданий; утомляемость, 
состояние анализаторов; адаптация к 
детскому коллективу. 
Выявление проблем и трудностей 
ребенка. Обследование актуального 
уровня психического и речевого 
развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. Жизненная 
компетенция. 

Равномерность проявлений и 
продуктивность познавательной 
активности в различных познавательных 
процессах. 

Обследование 
обучающегося врачом по 
направлению мед. 
работника. 
Изучение документации. 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, на 
прогулке. 
Беседы с педагогами, 
родителями. Наблюдение за 
обучающимся во 
время образовательной 
деятельности, занятиях и во 
внеурочное время. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ 
ребенка. 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Логопедическое 
обследование. 
Дефектологическое 
обследование. 
Психологическое 
обследование. 

Медицинский 
работник, 
Педагог- 
психолог, 
Педагоги – 
учителя- 
предметники, 
классный 
руководитель 
Учителя-
предметники. 
Классный 
руководитель. 
Учитель-
логопед. 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
трудности в овладении новым 
материалом. 
Выявление сформированности УУД. 
Выявление сформированности 

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдения во время 
занятий. 
Изучение работ 
обучающегося, его 
портфолио. 
Анкетирование 
обучающихся по 
выявлению школьных 

Социальный 
педагог. 
Классный 
руководитель 
Учителя-
предметники. 
Педагог-
психолог 
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компонентов учебной деятельности. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
.Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Выявление эмоциональной 
устойчивости, устойчивости волевых 
процессов. Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы, 
убеждения. Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Выявление 
сформированности социально-
нравственного поведения. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооценка. 

трудностей. 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 
Анкетирование родителей 
и 
учителей. 
Наблюдение за 
обучающимся в 
различных видах 
деятельности. 
Психологическое 
обследование. 
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Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 
Участники 
консилиума 

Этап подготовки 
к консилиуму 

На заседаниях 
консилиума 

Этап реализации 
принятых на 
консилиуме решений 

Заместитель 
директора 

1. 
Организационная 
помощь в 
проведении 
основных 
диагностических 
мероприятий 

1. Организация работы
консилиума (руководство 
и координация усилий 
всех участников 
консилиума). 
2. Анализ карт
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

1. Помощь учителям и
воспитателям в 
реализации решений 
консилиума. 
2. Руководство
процессом 
сопровождения по 
результатам 
проведения 
консилиума 

Педагог-
психолог 

1. Проведение
диагностических 
исследований. 
2. Подготовка
материалов к 
консилиуму 

1.Предоставление
участникам консилиума 
необходимой 
психологической 
информации об 
обучающихся. 
2. Заполнение карт
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

I. Проведение 
развивающих, 
коррекционных и 
консультативных 
занятий с детьми. 
2. Проведение
групповых и 
индивидуальных 
консультаций с пед. 
коллективом и 
родителями. 
3. Планирование
совместной работы с 
учителями. 

Учитель 
(классный 
руководитель, 
предметник) 

1. Составление
педагогической 
характеристики на 
обучающихся, 
отражающей 
основные 
показатели учебной 
деятельности 
ребенка. 
2. Информация об
особенностях 
общения учащихся 
со сверстниками 

1. Предоставление
педагогической 
информации об 
обучающихся 
участникам консилиума. 
2. Заполнение карт
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

1. Координирующая
деятельность по 
реализации 
коррекционных 
программ развития 
обучающихся. 
2. Осуществление
коррекционных 
занятий с 
обучающимися 
класса 

Учитель-логопед 1. Обследование
устной и 
письменной речи 

1. Предоставление и
обсуждение информации 

1. Проведение
коррекционно-
развивающих 
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Логопедическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Выявление 
учащихся с 
нарушениями 
общего и речевого 
развития, 
определение 
структуры и степени 
выраженности 
дефекта, 
отслеживание 
динамики общего и 
речевого развития. 

Знакомство с 
заключением ПМПК 
(сентябрь). 
Диагностика 
речевого развития 
обучающихся 
(сентябрь, май). 
Изучение состояния 
навыков письменной 
речи учащихся 
(сентябрь-май). 
Заполнение речевых 
карт (сентябрь), 
карты 

Планирование 
коррекционно-
развивающей работы 
с учащимися. 
Составление 
рекомендаций для 
родителей и 
учителей. 
Речевые карты, 
карты 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

детей. 
2. Подготовка
речевых карт 

обучающихся. 
2. Участие в разработке
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов дальнейшей 
работы с обучающимися. 
2. Заполнение карт
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов. 

логопедических 
занятий с детьми. 
2. Индивидуальное и
групповое 
консультирование 
родителей. 
3. Контроль за
уровнем речевой 
деятельности 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе 

Учитель 
физической 
культуры 

I. Информация о 
физическом 
состоянии, развитии 
двигательных 
навыков 

1. Выступление с
данными о развитии 
двигательных навыков 
обучающихся. 
2. Заполнение
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов (по 
необходимости) 

1. Проведение
лечебно-
физкультурных 
занятий с 
обучающимися, 
имеющими 
отклонения в 
физическом 
развитии. 
2. Консультирование
пед. коллектива и 
родителей (законных 
представителей). 
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индивидуального 
образовательного 
маршрута. 

Коррекционно-
развивающее 

Коррекция общего и 
речевого развития 
обучающихся- 
направленная на 
формирование УУД, 
необходимых для их 
самостоятельной 
учебной 
деятельности. 

Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
логопедических 
занятий. 

Реализация рабочей 
программы по 
преодолению речевых 
нарушений. 

Профилактическое Обеспечение 
комплексного 
подхода к коррекции 
недостатков общего и 
речевого развития 
обучающихся. 

Направление детей 
на ПМПк, районное 
ПМПК, к детскому 
неврологу, 
психиатру, 
офтальмологу, 
сурдологу и другим 
медицинским 
специалистам по 
результатам 
диагностики (по 
согласию родителей 
и законных 
представителей) 

Контроль 
выполнения 
назначений медиков, 
беседы с родителями 
о позитивных 
результатах 
комплексного 
подхода к коррекции 
речевого 
недоразвития 

Педагогическое сопровождение 
Направления Задачи Содержание и формы 

работы 
Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Подготовка
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной работы 
2.Организация
педагогического 
сопровождения детей, 
чье развитие осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов. 

3.Установление объема
знаний, умений и навыков, 
выявление трудностей, 

Изучение Протоколов 
ПМПК 
Анкетирование 
Беседы 
Тестирование 
Наблюдение 

Создание 
аналитической 
справки об уровне 
сформированности 
УУД 
Заполнение карт 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся с ЗПР 
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определение условий, в 
которых они будут 
преодолеваться. 
4.Проведение комплексной
диагностики уровня 
сформированности УУД 

Коррекционное 1.Преодоление
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 
2.Овладение навыками
адаптации учащихся к 
социуму. 
3.Развитие творческого
потенциала учащихся. 
4.Создание условий для
развития 
сохранных функций; 
формирование 
положительной 
мотивации к обучению у 
детей с умственной 
отсталостью; 
5.Повышение уровня
общего развития, 
восполнение пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии познавательной 
и эмоционально-
личностной сферы; 
6.Формирование
механизмов волевой 
регуляции в процессе 
осуществления заданной 
деятельности; 
воспитание умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 

навыков. 

Проведение групповых 
и индивидуальных 
коррекционных 
занятий.  
Все виды 
коррекционной работы 
направлены на 
формирование и  
развитие УУД 
Содержание и формы 
коррекционной работы 
учителя: 
 - наблюдение за 
учениками в учебной и 
внеурочной 
деятельности 
(ежедневно) 
- поддержание 
постоянной связи с 
учителями-
предметниками, 
школьным психологом, 
учителем-логопедом, 
медицинским 
работником, 
администрацией 
школы, родителями 

- составление психолого-
педагогической 
характеристики учащегося 
с ЗПР  
- составление АОП  
- контроль успеваемости и 
поведения учащихся в 
классе 
- формирование 
микроклимата в классе, 
способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся 
чувствовал себя в школе 
комфортно 
- ведение документации 
(психолого-

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление 
трудностей в обучении. 
Формирование 
позитивного 
отношения к учебному 
процессу и к школе в 
целом. Усвоение 
учащимися учебного 
материала. Овладение 
необходимыми 
знаниями, умениями и 
навыками в рамках 
ФГОС. 
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педагогические дневники 
наблюдения за 
учащимися и др.) 
- организация внеурочной 
деятельности, 
направленной на развитие 
познавательных 
интересов учащихся, их 
общее развитие 

Профилактическое Построение 
педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и 
обсуждение 

программ педагогической 
коррекции 

Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы с психологом 
и медицинским 
работником школы. 
Принятие 
своевременных мер по 
предупреждению и 
преодолению 
запущенности в учебе. 
-Осуществление 
дифференцированного 
подхода в обучении 
- использование в ходе 
урока стимулирующих и 
организующих видов 
помощи 
- осуществление 
контроля за текущей 
успеваемостью и 
доведение информации 
до 
родителей 
- привлечение к участию 
коллективных 
творческих дел 
- вовлечение  ребенка во 
внеурочную 
деятельность 

Предупреждение 
отклонений в развитии 
ребенка 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ 
Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 
способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-
волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 
современном социуме. 
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Задачи: 
1) Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 
2) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся,

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 
3) Содействие становлению и развитию личностных качеств и

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному 
протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

4) Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для
продуктивного взаимодействия с социумом; 

5) Создание условий для эффективной социально-психологической
адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем 
социального взаимодействия, улучшение климата межличностных 
взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 
обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного
обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 
развития учащихся специалистами школы, и дальнейшего динамического 
наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и
реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 
комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие
специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в 
соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление –
обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 
обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 
возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием 
их соматического и психического здоровья, способствует повышению 
профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 
коррекционно-воспитательных задач. 

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и
участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 
педагогических советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ЗПР направлены на 
создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

260



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

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 
принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 
решения проблемы. 

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 
учреждении обучающихся с ЗПР являются: соблюдение интересов ребенка; 
системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют 
психолог, классный руководитель. В рамках должностных обязанностей 
каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 
сопровождению обучающихся. В системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями:
тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 
характеристик на ПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов;
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения

здоровьесбережения; 
• разработка методических рекомендаций учителю;
• анкетирование учащихся, диагностика;
• обследование школьников по запросу родителей (законных

представителей); 
Содержание и формы работы 
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 
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• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал

бы тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники

наблюдения за учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы,

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
другу; 

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

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую

неделю сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска 
школьной дезадаптации изучаются медицинские карты форма 
первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом 
адаптации первоклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой 
«Школьная мотивация и учебная активность» (приложение к программе № 4), 
методика Гинзбурга «Изучение мотивов учения» (приложение к программе № 
4). Также используются анкета №1 (приложение к программе № 4) для 
изучения социально-психологической адаптации к школе учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья, и анкета № 2 (приложение к 
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программе № 4) для изучения психологического климата в коллективе и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно получить факты 
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 
детьми. 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования
и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 
наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 
ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода

проводится, если ребенок не справляется с программным материалом, где 
психолог использует следующие методики: просмотр письменных работ, 
моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки, тест 
Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая память, кратковременная зрительная 
память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об окружающем 
мире, уровня развития речи. Заполняется протокол первичного обследования 
ПМПк и дневник динамического наблюдения. 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 
случаях проводятся повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
• Составление дневников индивидуального сопровождения. 

• Составление индивидуального образовательного маршрута.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 
пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 
необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

263



2.6.6.Планируемые результаты коррекционной работы 
 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья к условиям образовательной среды; 
 достижение целей начального общего образования в соответствии с

требованиями ООП НОО, установленными Стандартом, его качества, 
доступности и открытости для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей) 

 уменьшение доли учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и
личностных ресурсов у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 увеличение доли учащихся, принимающих участие в различных
творческих конкурсах, олимпиадах; 

 участие обучающихся с ОВЗ в учебно-воспитательных мероприятиях
различного уровня. 

Специальные требования к результатам освоения программы 
коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не 
столько успешное освоение ими АООП НОО, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 
образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Таблица 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 
Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
что можно и чего нельзя. 
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собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать 
в коммуникацию со 
взрослыми по 
вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
созданию 
специальных условий 
для пребывания в 
школе, своих нуждах 
и правах в 
организации обучения 

Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. 
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 (работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 
школе. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на 
себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае 
затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела и принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, 
того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 
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проведении праздника 
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, завершить разговор. 
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 
обучающийся 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, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 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 
наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
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экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 
контактов. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ЗПР напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 
Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально для 
каждого учащегося) 
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Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительные 
(средний 
уровень) 

Изменения 
не 
произошли 
(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление 
картины мира: 
 интересуется окружающим миром 
природы, культуры, замечает новое, 
задаёт вопросы 
 включается в совместную со 
взрослым исследовательскую 
деятельность 
 адекватно ведёт себя в быту с точки 
зрения опасности/безопасности и для 
себя, и для окружающих 
 использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации 
Овладение навыками коммуникации: 
 реагирует на обращенную речь и 
просьбы 
 понимает и адекватно реагирует на 
речь окружающих 
 начинает, поддерживает и завершает 
разговор 
 корректно выражает отказ и 
недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
 передаёт свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим 
человеком. 
 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми 
 слышит свои речевые ошибки и 
старается их исправлять 
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 замечает ошибки в речи 
одноклассников 

Осмысление своего социального 
окружения: 
 доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 
 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 
 достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения 
 соблюдает правила поведения в 

школе 
 мотив действий – не только 

«хочу», но и «надо» 
 принимает и любит себя 
 чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого возраста, с 
одноклассниками 

Последовательное формирование 
произвольных процессов: 
 умеет концентрировать внимание, 
 может удерживать на чем-либо 

свое внимание 
 использует различные приемы 

запоминания 
 учится продумывать и планировать 

свои действия 
 способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих 
поступков 
 управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 
 доводит до конца начатое дело 
 знает цель своих действий и 

поступков 
 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 
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Критерии оценки ожидаемых результатов 
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей

ориентацией на формы продолжения образования. 
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.

Диагностические методы 
1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)

Уровни учебной деятельности 
I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует 

обучающий, который понимает основные положения курса, умеет объяснить 
правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы 
репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, 
также выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать 
понимание системности(взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не 
выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать 
проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и 
программу действий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план позволяет в полной мере реализовывать цели Основной образовательной 

программы начального общего образования и ориентирован на:
- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и эрудиции

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого на основе 
сочетания высокого уровня начального образования с широким спектром дополнительного 
образования в эмоционально привлекательной для обучающихся образовательной среде;

- формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня
познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных

образовательных маршрутах;
- реализацию принципов «Педагогики успеха»; 
- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего

образования повышенного уровня;
- защиту обучающихся от некачественного образования. 
Учебный план реализуется на основе использования следующих учебно - методического 

комплекса для начального общего образования «Школа России». 

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

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 
(как и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть формируемая участниками 
образовательного процесса – 20% от общего объема.

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 
родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно –
нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура.

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 
превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной Санитарными 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и максимально 
допустимой недельной нагрузки.

Педагогическое обоснование содержания учебного плана
В Учебном плане в полном объеме представлены предметные области обязательной части, 

что обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.

Осуществление целей Основной образовательной программы начального общего 
образования потребовало при конструировании Учебного плана внедрения часов на изучение 
ряда метапредметных и внутрипредметных модулей, что обусловлено обеспечением 
расширенного компонента содержания начального образования. В то же время такое 
увеличение количества часов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет
рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 
образовательных технологий, в том числе и информационно - коммуникационных, сокращения
объема домашних заданий.
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Организационно-педагогические условия 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели. Начальные классы обучаются в двух отдельно стоящих зданиях. 
Занятия в начальных классах проводятся в одну смену.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3044 часа. 
Начало учебных занятий – 8.30. Наполняемость классов – 20-35 человек. Продолжительность

учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV классах – 35 учебных недель.
Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 40 минут. В I 
классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае – по 4 
урока по 40 минут каждый).

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. В первом классе и в первом полугодии 
второго класса аттестация не проводится.

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 5 уроков, 15 минут после 
2, 3 и 4 уроков.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и 
зрения обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 
5 минут и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и математике по рекомендуемым
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексам.

Содержание учебного плана.
Учебный план 1-4 классов сформирован с целью реализации основной образовательной

программы начального общего образования Озерской средней школы им. Д. Тарасова, 
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Цели, реализуемые в рамках 
Федерального государственного образовательного стандарта, представляются в виде системы 
ключевых задач, отражающих основные направления:

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции;

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 
ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на 
русском, родном и иностранных языках;

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 
время, отводимое на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
классам.

Учебный план начального общего образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова 
включает следующие компоненты:

- Обязательная часть учебного плана; 
- Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Обучение грамоте-чтение», «Обучение грамоте-письмо», «Русский язык»,
«Литературное чтение».

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык».

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика».

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
«Окружающий мир».

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом «Физическая 
культура». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство».

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными 
курсами, модулями:

1 класс: «Первый раз в первый класс», «Очумелые ручки», «Математика и
конструирование», «Юный исследователь»,  «Музыкальная палитра»

2 класс: «Информатика и ИКТ», «Веселая геометрия», «Школа юного писателя», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Проектная деятельность», «Палитра», «Звучащие 
картинки», «Увлекательный мир книг».

3 класс: «Информатика и ИКТ», «Литературная гостиная», «Природа и мы», «Город 
мастеров», «Юный искусствовед».

4 класс: «Информатика и ИКТ», «В мире книг», «Природа и мы», «Юный искусствовед», 
«Город мастеров».

1 класс

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год

Обязательная часть – 80% 

Русский язык и 
литературное чтение

Обучение грамоте – чтение 88 
Обучение грамоте – письмо 97 
Русский язык 43 
Литературное чтение 44 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык  25

Литературное чтение на родном языке  -
Иностранный язык Английский язык - 
Математика и 
информатика Математика 132 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 25 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных культур и светской этики –

Искусство Музыка 12 
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Изобразительное искусство 12 
Технология Технология - 
Физическая культура Физическая культура 25 
Итого 503 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% 

«Математика и конструирование» 25 

«Юный исследователь» 25 

«Очумелые ручки» 25 

«Музыкальная палитра» 26 

Итого 126 

ВСЕГО 629 

2 класс

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год

Обязательная часть – 80% 

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 107 

Литературное чтение 106 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык 34 

Литературное чтение на родном языке 17 
Иностранный язык Английский язык 70 
Математика и 
информатика Математика 112 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 50 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных культур и светской этики –

Искусство
Музыка 25 
Изобразительное искусство 25 

Технология Технология 28 
Физическая культура Физическая культура 70 
Итого 644 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% 
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«Информатика и ИКТ» 35 

«Веселая геометрия» 28 
«Школа юного писателя» 34 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 20 
«Проектная деятельность 7 
«Палитра» 10 
«Звучащие картинки» 10 
«Увлекательный мир книг» 17 
Итого 161 

ВСЕГО 805 

3 класс

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год

Обязательная часть – 80% 

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 175 

Литературное чтение 105 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 
Иностранный язык Английский язык 70 
Математика и 
информатика Математика 140 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 49 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных культур и светской этики –

Искусство
Музыка 17 
Изобразительное искусство 18 

Технология Технология - 
Физическая культура Физическая культура 70 
Итого 644 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% 

«Информатика и ИКТ» 35 

«Литературная гостиная» 35 

«Природа и мы» 21 

«Город мастеров» 35 
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«Юный искусствовед» 35 

Итого 161 

ВСЕГО 805 

4 класс

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в год

Обязательная часть – 80% 

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 175 

Литературное чтение 84 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 
Иностранный язык Английский язык 70 
Математика и 
информатика Математика 140 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 35 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы религиозных культур и светской этики 35 

Искусство
Музыка 17 
Изобразительное искусство 18 

Технология Технология - 
Физическая культура Физическая культура 70 
Итого 644 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20% 

«Информатика и ИКТ» 35 

«В мире книг» 21 

«Природа и мы» 35 

«Юный искусствовед» 35 

«Город мастеров» 35 

Итого 161 

ВСЕГО 805 
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3.2.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график Озерской средней школы им.Д.Тарасова составлен на

основе ч. 1 ст.  41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой охрана 
здоровья обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего 
образования (утв. п. 17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
г. № 1015) учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы.

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 
29.12.2010г. №189, Производственного календаря на 2018 год с праздничными и выходными 
днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы 
рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 
зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю» и проекта 
Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2020 году». 
I.  Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2020–2021 учебном году для 
пятидневной недели:
Праздничные выходные дни:                                               1 мая – Праздник Весны и Труда 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы                    9 мая – День Победы
7 января – Рождество Христово                                              8 марта - Женский день
23 февраля – День защитника Отечества  

1. Продолжительность 2020–2021 учебного года:
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Учебные занятия в школе начинаются 1 сентября.
Учебный год делится на четверти:
I четверть — 1 сентября 2020 года — 31 октября 2020 года
II четверть- 9 ноября 2020 года — 27 декабря 2020 года
III четверть- 11 января 2021 года — 23 марта 2021 года
IV четверть – 1 апреля 2021 года — 31 мая 2021 года
В течение учебного года предусматриваются каникулы общей продолжительностью 30 
календарных дней:
1 ноября 2020 года — 8 ноября 2020 года
28 декабря 2020 года - 10 января 2021 года
Чтобы облегчить адаптацию к школе первоклашек, для них установлены дополнительные 
каникулы с 15 февраля по 19 февраля 2021 года
с 24 марта 2021 года - 31 марта 2020 года

Количество учебных недель в году:
1 классы – 33 недели;
2-4 классы – 35 недель ( 35 неделя — проектная деятельность)



3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года

 Начальное общее образование
Каникулы

1 четверть 
Учебная четверть 

01.09.2020         - 61 день: 01.11.2020 - 8 дней 
31.10.2020 учебных дней – 44, 08.11.20.20 

выходных дней – 17. 
2 четверть 09.11.2020          - 50 дней: 28.12.2020 - 14 дней 

27.12.2020 учебных дней – 35, 10.01.2021 
выходных дней – 15. 

3 четверть 11.01.2021        - 72 дня: 24.03.2021 - 8 дней 
23.03.2021 учебных дней – 50, 31.03.2021 

выходных дней – 22. 
4 четверть 01.04.2021        - 62 дня: 

31.05.2021 
учебных дней – 42, 
выходных дней – 20. 

ИТОГО 245 дней: учебных 
дней – 171,
 выходных дней – 74. 

30 дней 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы (7 календарных 
дней) в середине третьей четверти (15-19 февраля) для распределения равномерной учебной 
нагрузки в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

III. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
    Суббота-день внеурочных занятий, проектной деятельности родительских собраний,
внеклассных мероприятий

5. Регламентирование образовательного процесса на день:
- ОО работает в одну смену с 8.30 до 14.30;
- продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (первое полугодие) и 40 минут
(второе полугодие); 2–4 классы – 40 минут;
- продолжительность перемен: две перемены по 10 минут, остальные перемены по 15;
- перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в
системе дополнительного образования составляет 45 минут.

Расписание звонков: 
1. — для 1 класса на I полугодие:

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен

1 8.30. 9. 05. 15 мин. 

2 9. 20. 9. 55. 15 мин. 

3 10. 10. 10. 45 25 мин. 

4 11. 10. 11.45. 15 мин. 

5 12. 00. 12. 35. 
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2.  —  для 2-4 классов и для 1 класса со II полугодия:
Урок Начало Окончание Продолжительность перемен

1 8.30. 9. 10. 10 мин. 

2 9. 20. 10. 00. 15 мин. 

3 10. 15 10. 55 15 мин. 

4 11. 10. 11. 50. 15 мин. 

5 12. 05 12. 45. 15мин.

6 13. 00. 13. 40.  10 мин. 

7 13.50 14.30 

6. Учебная нагрузка:

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл

Максимально допустимая
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

21 23 23 23 

7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой, начиная с 1 классов. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по отдельному графику. 

 Формами промеж уточной атт естации являются:
- для обучающихся по программам начального общего образования: 

Наименование учебного
предмета

класс Форма промежуточной аттестации

Русский язык 1-4 

Контрольная работа (диктант, тест),
образовательный минимум,

итоговый мониторинг

Литературное чтение 1-4 
Математика 1-4 
Окружающий мир 1-4 
Иностранный язык 1-4 
Музыка 1-4 
Изобразительное искусство 1-4 
Технология 1-4 
Физическая культура 1-4 
ОРКСЭ 4 Творческая работа

8. Режим внеурочной деятельности.
Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности.
Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом
воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 
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соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 
проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом 
директора.

Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного образования 
начинаются через 40 минут  после окончания уроков.

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа 
организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.

9. Режим работы в летний период
В период летних каникул при школе работает летний лагерь. Одна смена составляет 21 
день.
Для желающих обучающихся работают малозатратные лагеря от 1 до 5 дней в соответствии 
с планом работы на летние каникулы.
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3.3.  Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова

Условия получения образования обучающимися с ЗПР формируются в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и представляют собой комплекс 
кадровых, материально-технических, психолого-педагогических, 
логопедических, информационных условий реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

Формируемые условия, должны соответствовать системе требований, 
интегративным результатом реализации которых должно быть создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, 
которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
Система условий учитывает особенности Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова, а также её взаимодействие с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 

Таким образом, система условий реализации АООП НОО Озерской 
средней средней школы им.Д.Тарасова (далее - Система условий) разработана 
на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО Озерской средней 
средней школы им.Д.Тарасова
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Система условий учитывает особенности Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 
взаимодействия). 

Система условий содержит: 
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами ООП НОО Озерской средней школы им.Д.Тарасова; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий; 
 контроль состояния системы условий.

Требования к условиям реализации АООП НОО Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам Озерской средней школы им.Д.Тарасова. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова для участников образовательных отношений создаются условия, 
обеспечивающие возможность: достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО Озерской средней школы им.Д.Тарасова всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
организаций дополнительного образования; 
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 участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), спецификой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 
Челябинской области; 

 использования в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников; включения обучающихся в процессы понимания и 
преобразования внешкольной социальной среды г.Челябинска для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания АООП НОО Озерской средней школы
им.Д.Тарасова

», а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей Челябинской области; 

 эффективного управления Озерской средней школой им.Д.Тарасова с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

Описание системы условий реализации ООП НОО Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова, базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 
– анализ имеющихся в Озерской средней школе им.Д.Тарасова условий и ресурсов
реализации АООП НОО; 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также
целям и задачам АООП НОО Озерской средней школы им.Д.Тарасова, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 
отношений; 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
НОО; 

283



– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО Озерской средней 
школы им.Д.Тарасова. 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 
– характеристику укомплектованности Озерской средней школы им.Д.Тарасова
педагогическими работниками; 
– описание уровня квалификации работников  и их функциональных обязанностей;

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и

повышения квалификации педагогических работников Озерской средней 
школы им.Д.Тарасова; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива
Озерской средней школы им.Д.Тарасова. 
Озерская средняя школа им. Д.Тарасова укомплектована квалифицированными 
кадрами.

Уровень квалификаций работников Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова, реализующих АООП НОО Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационной категории. В Озерской средней школе им.Д.Тарасова 
утверждаются графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 
сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 
включены в штатное расписание Организации, (педиатр, невропатолог, 
психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

лечения,возможностях  оперативного вмешательства, медицинской 
подборареабилитации;  технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

284



3.3.2.  Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР : 

 Обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР
на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 
деятельность; 

 Обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ; 

 Обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 Отражать структуру и объем расходов, необходимых для
реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 
механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми,
материально-техническими);

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию

нарушений развития, включающими расходные и дидактические
материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг
связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
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 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 
АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с 
ОВЗ в Организации.
Финансирование коррекционно-развивающей области должно

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 
Структура расходов на образование включает: 
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной

организации; 
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам

образования ребенка; 
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 
наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 
внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 
фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 
учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 
одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 
по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 
которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 
времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 
единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством.

286



3.3.3.  Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
инфраструктуры организации, включая параметры информационно-
образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР требований к результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база Озерской средней школы 
им.Д.Тарасова  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
технического обеспечения процесса образования отражена специфика 
требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Выполнение требований к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
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 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов

текущего и капитального ремонта и др. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 
соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 
их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 
размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 
которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по
ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям.
Озерская средняя школа им.Д.Тарасова обеспечивает отдельные 

специально оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-
развивающей области и  психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР. В образовательной организации созданы отдельные 
специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-
дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
обучающихся на перемене и во второй половине дня.  
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются 
обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 
позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова, расписании уроков, изменениях в 
режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 
предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 
позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 
ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 
 Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства просвещения и др.), а также локальными актами 
образовательной организации. 

Оснащение  техническими средствами обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В 
Озерской средней школе им.Д.Тарасова создан комплекс  технических средств 
обучения обучающихся с ЗПР, ориентированный на их особые 
образовательные потребности. В состав комплекса входят: компьютеры c 
колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, 
принтер, сканер, цифровой хранения и переноса информации (USB 
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 
неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Оснащение  учебниками, рабочими тетрадями и специальными 
дидактическими материалами 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 
использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 
С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
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применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 
специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Освоение предметной области «Русский(родной) язык и литературное 
чтение (на родном языке)» предполагает использование печатных пособий 
(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных 
таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; 
разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала 
(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 
наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение предметной области «Математика и информатика» 
предполагает использование разнообразного дидактического материала: 
предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 
печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 
приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 
изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 
развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 
взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 
«Обществознание и естествознание» происходит с использованием 
традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 
оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 
чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 
живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 
могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 
пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 
организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 
образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 
и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 
пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 
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доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас 
и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 
осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 
музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо 
наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 
записями различных музыкальных произведений; наборов детских 
музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-
спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технология» обучающимся с ЗПР 
используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, 
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски акварельные и 
гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, 
бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 
набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и 
др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  
включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений 
занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 
диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 
методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 
работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 
психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 
возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 
модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 
(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 
бумага, клей и т.д.). 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на 
обучающегося, но и на всех участников образовательного процесса. Это 
обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ЗПР. Организующие образовательный процесс взрослые 
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике для  
подготовки необходимых индивидуализированных материалов. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР включает информационно-библиотечный центр, 
читальный зал, учебные кабинеты и лаборатории, административные 
помещения, школьный сервер, школьный сайт, внутреннюю и внешнюю сети и 
направлено на создание доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.  
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Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Озерской средней школы им.Д.Тарасова включает: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования
обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с
современными научно обоснованными методическими материалами и 
передовым опытом воспитания и обучения детей с овз. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными
способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной
среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 
результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и 
долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 
обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 
массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 
специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 
включая сетевые ресурсы и технологии. 
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9. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р «Об
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26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

27. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 
15987) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях». 

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739) «О 
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях».  

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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31. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 9 декабря 2013 г. N 1319 г. Москва «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации». 

32. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. N 1400 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования». 

33. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
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Приложение 1. 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 
исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 
нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 
изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 
нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 
предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального 
отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 
предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со 
сверстниками и другое. 

Метод «Беседа» 
(для изучения представлений детей о нравственных качествах) 6-7 лет (1 

класс) 
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 
моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 
трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 
▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого 

ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 
знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 1 балл – если у ребенка сформировано 
неправильное представление о данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 
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Методика «Закончи историю» 
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: 

«Как называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты 
можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой) 
Ребенку с  изображением  положительных  и  отрицательных 

поступков разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 
те, на , а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка 
0 баллов картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и реакции неадекватны или отсутствуют. 
1  балл  – картинки,  но  не  может  обосновать  свои  действия; 

эмоциональные 
2 балла – т картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции 
3 балла – (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны активной жестикуляции и т.д. 
Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из 

них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 
плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 
которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 
Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 
оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 
нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 
(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 
эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 
поступок. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. 

Отношения к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 
поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 
ребенок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 
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оценивает поступки, однако, отношение к нравственным нормам неустойчивое, 
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 
эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ 
недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 
активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, 

как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены 
один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что 
ты скажешь? Почему? Втораяситуация: одноклассники сговорились сорвать 
урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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 мое 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 … 
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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 … 
Методика оценки уровня морально-нравственного развития 

Основываясь на работах Ж.Пиаже по выявлению стадий 
интеллектуального развития, Л. Кольберг предположил возможность 
существования стадий развития нравственного сознания. Он выделяет три 
основных уровня развития моральных суждений: преконвенциональный, 
конвенциональный и постконвенциональный. 

Преконвенциональный уровень отличается эгоцентричностью моральных 
суждений. Поступки оцениваются главным образом по принципу выгоды и по 
их физическим последствиям. Хорошо то, что доставляет удовольствие, 
например – одобрение. Плохо то, что причиняет неудовольствие, например, 
наказание. 

Конвенциональный уровень развития моральных суждений достигается 
тогда, когда ребенок принимает оценки своей референтной группы: семьи, 
класса… Моральные нормы этой группы усваиваются и соблюдаются 
некритично, как истина в последней инстанции. Действуя в соответствии с 
принятыми группой правилами, становишься «хорошим». Эти правила могут 
быть и всеобщими, но они не выработаны самим человеком в результате 
его свободного выбора, а принимаются как внешние ограничители или как 
норма той общности, с которой человек себя идентифицирует. 

Постконвенциональный уровень развития моральных суждений редко 
встречается даже у взрослых людей. Это уровень развития личных 
нравственных принципов, которые могут отличаться от норм референтной 
группы, но при этом имеют общечеловеческую широту и универсальность. 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  
(Прутченков А.С. Наедине с собой.М. 1996, стр. 154)  

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.
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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. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 
1 – 2-е классы 
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
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непонятные вопросы 

2. ТРУДОЛЮБИЕ:

 в делах и сам обращаюсь за 
помощью 

мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу 
мне нравится дежурство в школе 

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
я выполняю правила для учащихся
я добр в отношениях с людьми
я участвую в делах класса и школы

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
я аккуратен в делах
я опрятен в одежде
мне нравится красивое вокруг меня
я вежлив в отношениях с людьми

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
я управляю собой
я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой
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 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. 
Средний балл – уровень воспитанности. 

5 –4,5 – высокий уровень 3,9– 2,9 – средний уровень 
4,4– 4 – хороший уровень 2,8– 2  – низкий уровень 
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание 

в начальной школе //Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке

или внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по 
телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а
тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а
мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения
родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А
известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 
собираются ее приобрести?  

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-
нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты
проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или
в кино. Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не 
уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 
может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать
тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их 
разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать
другие знаки внимания? Обработка результатов: Если ты очень хороший сын 
или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 
противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь 
человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 
можно поправить. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов 

1. В какой последовательности располагаются полосы на
Государственном флаге Российской Федерации? 
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а) белая, синяя, красная; б) красная, белая, синяя; в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; б) 

торжественная песня для коллективного прослушивания; 
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, 

торжественных случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … а)

золотой двуглавый орел; б) Святой Георгий Победоносец; 
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
4. В центре флага Костромской области расположен:
а) желтый корабль; 
б) памятник Петру 1 
в) двуглавый орел. 
5. Иван Сусанин – это:
а) поэт-импровизатор; 
б) русский ученый, мыслитель; 
в) народный герой 
7. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас; 
б) место, где человек родился и провел свое детство; в) Отечество, родная 

сторона. 
9. День принятия Декларации о государственном суверенитете России

отмечают: 
а) 24 декабря; 
б) 11 октября; 
в) 12 июня. 
10. Конституция – это основной закон государства, определяющий …

а) общественное и государственное устройство; 
б) основные права и обязанности граждан; 
в) права граждан. 

305



Приложение 2 
ДОКУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Дневник индивидуального сопровождения учащегося 
Ф.И.О. 
ребенка______________________________________________________________ 
Дата 
рождения____________________________________________________________ 
Домашний 
адрес________________________________________________________________ 
Начало ведения 
дневника_________________________________________________________ 
Программа 
обучения____________________________________________________________  
Основание___________________________________________________________ 
(протокол ПМПК №, дата, заявление родителей дата, приказ №, дата) 

I. Сведения социального характера 
1.Состав семьи
Мать________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., образование, место работы) 
Отец 
____________________________________________________________________  
(Ф.И.О., образование, место работы) 

Дополнительные сведения 
семье__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
II. Медицинские данные
1.Заключение ПМПК
_________________________________________ 
2. Данные изменений в состоянии здоровья ребенка (по результатам м/о)
____________________________________________________________________ 
III. Психолого-педагогическая коррекционная работа

№ Дата 
Специ- 
алист 

Содержание коррекционной работы (КР) Результаты КР 
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IV. Психолого-педагогическая информация (мониторинг развития)

Характеристики 
Мониторинг развития 

Данные на  
начало года 

Данные на 
 конец года 

Характер 
динамики 

V. Сформированность учебных навыков 

№ Дата Предмет 
Вид 

работы 
Качество выполнения 

Основные 
направления 

коррекционной 
работы 

VI. Сведения о работе с родителями

Дата Специалист Родитель Форма и содержание работы. 

VII. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося
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Приложение 3 
Рекомендации по организации и проведении учебного занятия для 

детей с ЗПР 
Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима 

коррекционная работа по нормализации их познавательной деятельности, 
которая осуществляется на уроках по любому предмету. 

Ведение уроков в интегрированных классах, где обучаются дети с ЗПР, 
требует от учителя большого внимания. В поле его зрения должны находиться 
все ученики класса. Учитель не может удовлетвориться правильным ответом 
одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, что все ученики поняли 
материал, и только после этого переходить к новому. В случаях, когда по 
своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, 
материал объясняют ему на индивидуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его 
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление 
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям. 
Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо 
уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 
ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

С целью адаптации объема и характера учебного материала к 
познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного 
раздела программы нужно значительно детализировать: 

 учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его 
следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных 
заданий, такие как: 

· дополнительные наводящие вопросы;
· наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы,

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 
которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 
учебного материала;  

· приемы-предписания с указанием последовательности операций,
необходимых для решения задач; 

· помощь в выполнении определенных операций;
· образцы решения задач;
· поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
На каждом уроке обязательна словарная работа. 
 Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо 

включать предметно-практические действия, цель которых - подготовить детей 
к усвоению или закреплению теоретического материала. Для предупреждения 
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быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать детей с 
одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к 
занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают 
использованием красочного дидактического материала, введением в занятия 
игровых моментов. Исключительно важное значение имеют мягкий добро
желательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших 
успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика. 

Особое место в коррекционном процессе должны занять уроки ручного 
труда, так как на них значительное место занимает деятельность по наглядно-
предметному образцу, что позволяет формировать обобщенные приемы 
умственной работы. Особое внимание следует уделять обучению анализу 
образца: целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных 
признаков, умение ориентироваться в задании, учить полному и 
самостоятельному описанию образца с указанием всех необходимых его 
признаков. При формировании умения анализировать образец необходимо 
соблюдать принцип постепенного усложнения подбираемых упражнений. 

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, 
которое нужно начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с 
помощью в его вычленения из текста. Для того чтобы научить детей умению 
видеть (находить) образец в данном тексте, им нужно указать на то, что в 
разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение, может 
быть разных типов, но независимо от этого его функция всегда одна и та же: 
как нужно выполнять. 

Необходимо научить находить образец, соотнести его с инструкцией, 
разобрать, что показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать 
его. 

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с 
одним заданием, а затем постепенно вводить образец в упражнения с 
несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на 
каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось, 
как в образце?», что позволит видеть возможные расхождения, находить и 
устранять их причины. 

Одна из главных задач коррекционной педагогики – усиление ре
гулирующей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и 
деятельности учащихся. Целесообразно в этом отношении использование 
уроков ручного труда, где ребенок, изготовляя определенную поделку, 
действует в системе наиболее развернутых и внешне выраженных требований. 
С помощью речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, 
вычленить отдельные ее типы, установить их последовательность, соотнести ре
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зультат своей деятельности с образцом. Дети учатся адекватно оценивать свою 
работу, объяснять, почему ту или иную поделку они считают лучшей. Учитель 
добивается четких и правильных ответов, постепенно приучая учащихся к 
самостоятельности. Особенно важно учить их планировать свою деятельность 
при выполнении упражнений, задач с несколькими заданиями. На первых порах 
это достигается путем ответов учащихся на поставленные учителем вопросы. 
Ученик должен научиться вычленять отдельные этапы будущей деятельности, а 
для этого надо чаще пользоваться такими словами, как «сначала», «потом». 
Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей 
способствует преодолению нерешительности, растерянности, укрепляет веру в 
собственные возможности. На основе широкого привлечения речи учитель 
добивается понимания учащимися смысла выполняемой деятельности, 
осознания правильности (или ошибочности) произведенных действий, 
адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями. 

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной со 
словесными упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего должна 
предусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми 
формулировок заданий, которые часто содержат слова и сочетания, понимание 
которых (особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для детей с 
ЗПР. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам 
объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания, 
формулировки, а затем ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. 
Если инструкция сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы 
ученик смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. 

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся 
выполнять инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь 
место утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их 
внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить, 
что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно 
использовать на первоначальном этапе обучения следующий прием: около уче
ника выкладывают палочки в количестве, соответствующем количеству 
заданий. При выполнении одного задания одна палочка отодвигается в сторону. 

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса 
является формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, 
умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В 
этой связи психологи рекомендуют всем учителям разрабатывать 
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дидактический материал различной степени трудности и с различным объемом 
помощи: 

 задания воспроизводящего характера при наличии образцов,
алгоритмов выполнения; 

 задания тренировочного характера, аналогичные образцу;
 задания контрольного характера и т.д.

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок 
сознательно относился к выбору типа задания, т.е. создавать обстановку 
свободы выбора, помощи и взаимопомощи. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются 
мышление, память, внимание, творческое воображение, а также 
вырабатываются практические умения и навыки, формируется психологическая 
установка на самостоятельное пополнение знаний. 

Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы 
ему были доступны все компоненты самостоятельной деятельности: 
осмысление цели, планирование своей деятельности, самоконтроль, 
сопоставление конечного результата работы с заданной целью, использование 
справочного материала учебника. Степень самостоятельности ученика, как 
правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно возрастает. 
Каждому ученику предоставляется возможность широкого использования спра
вочного материала, словарей, памяток, схем. Только при соблюдении всех этих 
условий самостоятельная работа становится средством развития 
познавательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по 
ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно 
развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой 
работе, для чего на уроках следует отводить специальное время на 
самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции 
внешней организации деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный 
период обучения) необходима система четких требований к выполняемой 
работе. 

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима 
коррекционная работа по нормализации их познавательной деятельности, 
которая осуществляется на уроках по любому предмету. 

Ведение уроков в интегрированных классах, где обучаются дети с ЗПР, 
требует от учителя большого внимания. В поле его зрения должны находиться 
все ученики класса. Учитель не может удовлетвориться правильным ответом 
одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, что все ученики поняли 
материал, и только после этого переходить к новому. В случаях, когда по 
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своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, 
материал объясняют ему на индивидуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его 
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление 
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям. 
Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо 
уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие 
ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

С целью адаптации объема и характера учебного материала к 
познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного 
раздела программы нужно значительно детализировать: 

 учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его 
следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных 
заданий, такие как: 

· дополнительные наводящие вопросы;
· наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы,

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 
которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 
учебного материала;  

· приемы-предписания с указанием последовательности операций,
необходимых для решения задач; 

· помощь в выполнении определенных операций;
· образцы решения задач;
· поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.
На каждом уроке обязательна словарная работа. 
 Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо 

включать предметно-практические действия, цель которых - подготовить детей 
к усвоению или закреплению теоретического материала. Для предупреждения 
быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать детей с 
одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к 
занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают 
использованием красочного дидактического материала, введением в занятия 
игровых моментов. Исключительно важное значение имеют мягкий добро
желательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших 
успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика. 

Особое место в коррекционном процессе должны занять уроки ручного 
труда, так как на них значительное место занимает деятельность по наглядно-
предметному образцу, что позволяет формировать обобщенные приемы 
умственной работы. Особое внимание следует уделять обучению анализу 
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образца: целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных 
признаков, умение ориентироваться в задании, учить полному и 
самостоятельному описанию образца с указанием всех необходимых его 
признаков. При формировании умения анализировать образец необходимо 
соблюдать принцип постепенного усложнения подбираемых упражнений. 

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, 
которое нужно начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с 
помощью в его вычленения из текста. Для того чтобы научить детей умению 
видеть (находить) образец в данном тексте, им нужно указать на то, что в 
разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение, может 
быть разных типов, но независимо от этого его функция всегда одна и та же: 
как нужно выполнять. 

Необходимо научить находить образец, соотнести его с инструкцией, 
разобрать, что показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать 
его. 

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с 
одним заданием, а затем постепенно вводить образец в упражнения с 
несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на 
каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось, 
как в образце?», что позволит видеть возможные расхождения, находить и 
устранять их причины. 

Одна из главных задач коррекционной педагогики – усиление ре
гулирующей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и 
деятельности учащихся. Целесообразно в этом отношении использование 
уроков ручного труда, где ребенок, изготовляя определенную поделку, 
действует в системе наиболее развернутых и внешне выраженных требований. 
С помощью речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, 
вычленить отдельные ее типы, установить их последовательность, соотнести ре
зультат своей деятельности с образцом. Дети учатся адекватно оценивать свою 
работу, объяснять, почему ту или иную поделку они считают лучшей. Учитель 
добивается четких и правильных ответов, постепенно приучая учащихся к 
самостоятельности. Особенно важно учить их планировать свою деятельность 
при выполнении упражнений, задач с несколькими заданиями. На первых порах 
это достигается путем ответов учащихся на поставленные учителем вопросы. 
Ученик должен научиться вычленять отдельные этапы будущей деятельности, а 
для этого надо чаще пользоваться такими словами, как «сначала», «потом». 
Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей 
способствует преодолению нерешительности, растерянности, укрепляет веру в 
собственные возможности. На основе широкого привлечения речи учитель 
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добивается понимания учащимися смысла выполняемой деятельности, 
осознания правильности (или ошибочности) произведенных действий, 
адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями. 

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной со 
словесными упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего должна 
предусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми 
формулировок заданий, которые часто содержат слова и сочетания, понимание 
которых (особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для детей с 
ЗПР. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам 
объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания, 
формулировки, а затем ставит вопрос, требующий самостоятельного ответа. 
Если инструкция сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы 
ученик смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. 

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся 
выполнять инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь 
место утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их 
внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить, 
что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно 
использовать на первоначальном этапе обучения следующий прием: около уче
ника выкладывают палочки в количестве, соответствующем количеству 
заданий. При выполнении одного задания одна палочка отодвигается в сторону. 

Одним из важнейших направлений учебно-воспитательного процесса 
является формирование у воспитанников навыков самостоятельной работы, 
умения организовывать, планировать свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В 
этой связи психологи рекомендуют всем учителям разрабатывать 
дидактический материал различной степени трудности и с различным объемом 
помощи: 

— задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 
алгоритмов выполнения; — задания тренировочного характера, аналогичные 
образцу; — задания контрольного характера и т.д. 

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок 
сознательно относился к выбору типа задания, т.е. создавать обстановку 
свободы выбора, помощи и взаимопомощи. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются 
мышление, память, внимание, творческое воображение, а также 
вырабатываются практические умения и навыки, формируется психологическая 
установка на самостоятельное пополнение знаний. 
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Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы 
ему были доступны все компоненты самостоятельной деятельности: 
осмысление цели, планирование своей деятельности, самоконтроль, 
сопоставление конечного результата работы с заданной целью, использование 
справочного материала учебника. Степень самостоятельности ученика, как 
правило, соответствует его учебным возможностям и постепенно возрастает. 
Каждому ученику предоставляется возможность широкого использования спра
вочного материала, словарей, памяток, схем. Только при соблюдении всех этих 
условий самостоятельная работа становится средством развития 
познавательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по 
ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно 
развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой 
работе, для чего на уроках следует отводить специальное время на 
самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции 
внешней организации деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный 
период обучения) необходима система четких требований к выполняемой 
работе. 
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Приложение 4 
Методы и приемы  коррекции недостатков мышления 

Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающих 
детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников. Отставания в развитии 
мыслительной деятельности у детей с ЗПР проявляется во всех компонентах 
структуры мышления, а именно: 

 в крайне низкой познавательной активности, избежании
интеллектуального напряжения вплоть до отказа от задания; 

 в отсутствии потребности ставить цель, планировать действия
методом эмпирических проб; 

 в несформированности умственных операций анализа, синтеза,
абстрагирования, обобщения, сравнения; 

 в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
В зависимости от особенностей развития мышления условно можно 

выделить три основные группы детей: 
1) Дети с нормальным уровнем развития мыслительных операций, но

сниженной познавательной активностью (ЗПР психогенного генеза). 
2) Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и

продуктивности выполнения заданий. (Простой психический инфантилизм, 
соматогенная форма ЗПР, легкая форма при ЗПР церебрально-органического 
генеза.) 

3) Дети с сочетанием низкого уровня продуктивности и отсутствием
познавательной активности. (Осложненный психический инфантилизм, 
выраженная ЗПР церебрально-органического генеза.) 

У детей с ЗПР неравномерно развиваются виды мышления. Наиболее 
значительно выражено отставание в словесно-логическом мышлении 
(оперирующем представлениями, чувственными образами предметов), ближе к 
уровню нормального развития находится наглядно-действенное мышление 
(связанное с реальным физическим преобразованием предмета). 

Учитель, работающий с детьми с ЗПР, должен учитывать то, что они 
восприимчивы к интеллектуальной помощи, могут свободно перенести 
усвоенный образец-прием в новые условия, что определяет важнейшее для 
процесса обучения качество ученика - обучаемость, т.е. способность к 
продуктивному усвоению знаний, умений, чужого опыта. Обозначенный 
потенциал является базой для успешной коррекции интеллектуальной 
деятельности в условиях специального обучения. 
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Перечислим основные технологические требования для формирования 
индивидуально-коррекционного подхода к учащимся при развитии у них 
мыслительной деятельности. 

1. Общая коррекционная направленность всего процесса обучения,
обеспечивающая учащимся режим жизнедеятельности (малая наполняемость 
класса, щадящий режим); индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
(по исправлению недостатков развития и восполнения пробелов в знаниях, 
логопедические). 

2. Развитие у учащихся воспроизводящих способов мышления, которые
являются основой для усвоения знаний, использование при этом опор, 
позволяющих приучать к аналитической обработке информации, к логической 
последовательности, к рациональным способам деятельности. 

3. Использование проблемных заданий, которые всегда предполагают
частично-поисковый метод обучения (создание микропроблемной ситуации, 
вместе с учащимися поиск нового задания, помогающего решить эту 
ситуацию). Совместная поисковая деятельность стимулирует познавательную 
активность и самостоятельность мышления, помогает активизировать инертные 
и малоподвижные мыслительные процессы, активизирует все виды 
мыслительных операций, расширяет личный опыт ребенка по выявлению 
причинно-следственных связей и временных отношений, формирует 
потребность в преодолении ситуации незнания. 

4. Целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и
способов действия на основе их речевого опосредования, проговаривания. 
Оречевление умственных действий (цели, плана, способа, результата 
деятельности) способствует развитию высшей словесно-логической формы 
мышления. 

5. Формирование у ребенка рефлексии, которая в первую очередь связана
с мотивацией учения, осознанием действий и контролем за ходом выполнения 
действий. 

Учитель создает условия, способствующие следующему: принятию 
ребенком целей предстоящей работы, формированию алгоритма 
аналитического обобщения информации, созданию ситуации для переноса 
знаний в измененные условия; погружению учащихся в ситуацию частично 
самостоятельного выбора способа решения, развитию самоконтроля - 
сравнение с образцом, возвращение к повторному осмыслению задания, 
аргументация самооценки, взаимооценка. 

Приведем некоторые приемы и методы развития мыслительных 
операций у детей с ЗПР. 
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 Развитию наглядно-образного мышления способствуют следующие
виды заданий: рисование, прохождение лабиринтов, конструирование, не 
только по наглядному образцу, но и по словесной инструкции, а также по 
собственному замыслу ребенка, когда он прежде должен придумать объект 
конструирования, а затем самостоятельно его реализовать, а также 
конструирование по моделям. 

 Особый интерес представляет метод обучения детей модельному
конструированию, разработанный А. Р. Лурия (1948). Суть этого метода 
заключается в том, что образцы-модели предъявляются ребенку заклеенными 
плотной белой бумагой и, прежде чем начать строить, ребенок должен сам 
планомерно исследовать образец, подобрать к нему соответствующие детали, 
то есть модель-образец предлагает ребенку определенную задачу, но не дает 
способа ее решения. 

 Конструирование по моделям успешно формирует у детей
ориентировочную деятельность, способствует развитию самоконтроля своих 
действий в процессе выполнения конструктивных заданий и при анализе их 
результатов. 

 Для развития наглядно-образного мышления рекомендуется ис
пользовать различные виды заданий с палочками или со спичками (выложить 
фигуру из определенного числа спичек, перенести одну из них, с тем чтобы 
получить другое изображение, соединить несколько точек одной линией, не 
отрывая руки). 

 Задания со спичками, такие как «Составить 2 равных
треугольника из 5 палочек» или «Составить 2 равных квадрата из 7 палочек» и 
многие другие, развивают не только наглядно-образное, но и пространственное 
мышление. 

 Для развития логического мышления можно использовать раз
нообразные упражнения: 

1. «Восстанови рассказ». Упражнение заключается в придумывании
недостающих частей рассказа, когда одна из них (начало события, середина или 
конец) пропущена. Составление рассказов имеет чрезвычайно важное значение 
и для развития речи, обогащения словарного запаса, стимулирует воображение 
и фантазию. 

2. «Составь предложение». Цель упражнения — развитие способности у
детей быстро устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные связи 
между привычными предметами, творчески создавать новые целостные образы 
из отдельных разрозненных элементов. 

Детям предлагается придумать три слова, не связанные по смыслу, 
например «озеро», «карандаш» и «медведь». Затем дается задание — составить 
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как можно больше предложений, которые обязательно включали бы в себя эти 
три слова (можно менять падеж и использовать другие слова). 

3. «Исключение лишнего». Задача, которую необходимо выполнить
ребенку состоит в исключении одного предмета, не имеющего некоторого 
признака, общего для остальных. 

Берут любые три слова, например: «собака», «помидор», «солнце». Надо 
оставить только те слова, которые обозначают в чем-то сходные предметы, а 
одно слово, «лишнее», не обладающее этим общим признаком, исключить. 
Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова, а 
главное — больше признаков, объединяющих оставшуюся пару слов и не 
присущих исключенному, лишнему. 

Не пренебрегая вариантами, которые сразу же напрашиваются (исклю
чить «собаку», а «помидор» и «солнце» оставить, потому что они круглые), 
желательно поискать нестандартные и в то же время очень меткие решения. 
Побеждает тот, у кого ответов больше. 

Эта игра развивает способность не только устанавливать неожиданные 
связи между разрозненными явлениями, но легко переходить от одних связей к 
другим. Игра учит также одновременно удерживать в поле мышления сразу 
несколько предметов и сравнивать их между собой. Немаловажно, что игра 
формирует установку на то, что возможны совершенно разные способы 
объединения и расчленения некоторой группы предметов, и поэтому не стоит 
ограничиваться одним-единственным «правильным» решением, а надо искать 
целое их множество. 

4. «Поиск аналогов». Называется какой-либо предмет или явление,
например «вертолет». Необходимо выписать как можно больше его аналогов, 
то есть других предметов, сходных с ним по различным существенным 
признакам. Следует также систематизировать эти аналоги по группам в 
зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они, подби
рались. Например, в данном случае могут быть названы: «птица», «бабочка» 
(летают и садятся); «автобус», «поезд» (транспортные средства); «штопор» 
(важные детали вращаются) и др. Побеждает тот, кто назвал наибольшее число 
групп аналогов. 

Эта игра учит выделять в предмете самые разнообразные свойства и 
оперировать в отдельности с каждым из них, формирует способность 
классифицировать явления по их признакам. 

5. «Способы применения предметов». Называется какой-либо хорошо
известный предмет, например «книга». Задача ребенка — назвать как можно 
больше различных способов ее применения: книгу можно использовать как 
подставку для кинопроектора, можно ею прикрыть от посторонних глаз бумаги 
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на столе и т. д. Побеждает тот, кто укажет большее число различных функций 
предмета. 

Эта игра развивает способность концентрировать мышление на одном 
предмете, умение вводить его в самые разные ситуации и взаимосвязи, 
открывать в обычном предмете неожиданные возможности. 

320



Приложение 5 
Методы и приемы развития внимания 

Достаточно развитые память и внимание являются одним из важнейших 
условий продуктивности познавательной деятельности. Внимание активизирует 
сосредоточенность и избирательность познавательной деятельности, а память 
хранит добытые в ее результате сведения. 

Рабочий уровень внимания определяется комплексом основных его 
характеристик: объемом, концентрацией, переключаемостью. 
Противоположным вниманию состоянием является рассеянность, которая 
характеризуется неустойчивостью, отвлекаемостью, несосредоточенностью 
внимания. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внимания - 
одна из существенных и заметных особенностей познавательной деятельности. 

Недостаточность внимания, плохая организация своей деятельности, 
медленная «врабатываемость», широко распространенные у таких детей, имеют 
разные причины и требуют, соответственно, разных приемов коррекции. 

Так, у детей, имеющих легкие, остаточные явления органического 
поражения центральной нервной системы, повышенная истощаемость 
обусловливает: 

— пониженную работоспособность; — недостаточность произвольного 
внимания, его объема и концентрации; — слабость запоминания; — инертность 
психических процессов; — плохую переключаемость, распределение внимания, 
а также повышенную суетливость, возбудимость; — двигательную 
расторможенность или, наоборот, заторможенность, вялость, пассивность. 

Дети с ЗПР на уроках крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны 
сосредоточенно слушать или работать более 5-10 мин. Следует отметить, что 
динамика уровня внимания у детей с ЗПР неодинакова. У одних детей 
максимальное напряжение внимания наблюдается в начале урока, и по мере 
продолжения работы оно неуклонно снижается; у других - сосредоточение вни
мания наступает лишь после некоторой деятельности, для третьих характерна 
периодичность в сосредоточении внимания. Отвлечение внимания, снижение 
уровня его концентрации наблюдается при утомлении детей. Они перестают 
воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются 
значительные пробелы. 

Частые переходы от состояния активности внимания к полной 
пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связаны с нервно-
психическим состоянием детей и возникают порой без видимых причин. Но и 
внешние обстоятельства (сложность задания, большой объем работы) могут 
выводить школьника из равновесия, заставляют нервничать, снижают 
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концентрацию внимания. Особенно резко проявляются нарушения внимания 
после занятий, требующих интенсивного умственного напряжения. 

Собственное бессилие, невозможность сосредоточиться на задании 
вызывает у одних раздражение, у других - категорический отказ от работы, 
особенно если требуется усвоить новый учебный материал. Как следствие, у 
детей развивается крайняя неуверенность в своих силах, неудовлетворенность 
учебной деятельностью. Чтобы кардинально перестроить поведение детей с 
ЗПР, сформировать у них положительную мотивацию, прежде всего 
необходимо создать благоприятную обстановку на занятиях, установить 
психологический контакт, стимулируя сотрудничество учителя и ученика. 
Учебный материал должен соответствовать возможностям ребенка, включать 
различные вспомогательные средства, активизирующие восприятие и пре
дупреждающие утомление, инертность психических функций. 

Для большинства детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к 
вербальной (словесной) информации. Даже во время увлекательного, 
интересного, эмоционального рассказа такие дети начинают зевать, отвлекаться 
на посторонние дела, теряют нить повествования. Особенно ярко проявляются 
эти особенности, когда в окружающей среде присутствуют отвлекающие 
факторы, поэтому от педагога требуется немало усилий для возврата детей в 
рабочее состояние. 

Для этой группы учащихся необходимы дозировка заданий, оптимальное 
чередование видов работ, требующих участия различных анализаторов 
(например, задания с опорой на слух хорошо сочетаются с заданиями по работе 
с наглядно-стимулирующим материалом), смена труда и отдыха, сокращение 
объема заданий. Так, письменные задания в начале урока позволяют 
практически с минимальной потерей времени включить возбужденных после 
перемены учащихся в работу, настроить их на деловой лад. Такой стереотип 
начала урока, в иных случаях кажущийся консервативным, в работе с 
повышенно возбудимыми детьми является организующим фактором процесса 
обучения. Монотонность же в подобной ситуации, как и чрезмерное 
разнообразие видов работ, по нашему мнению, не оправдывает себя в работе с 
такими детьми. 

У детей с другими пограничными состояниями (например, ЗПР эмоцио-, 
психо-, соматогенного характера) также отмечаются слабость устойчивости и 
распределения внимания, медленная включаемость в работу, инертность, что 
связано с погруженностью их в свои переживания. Объем же внимания 
существенно не отличается от здоровых детей (Сафади Хасан, 1997; И. И. 
Мамайчук, 2000). Эмоциональный фон урока, подбор материала и постановка 
интересных вопросов, внимательное, доброжелательное, персональное 
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обращение весьма эффективно способствуют коррекции недостатков 
интеллектуальной деятельности этой категории детей. 

Основными средствами педагогической поддержки детей с ослабленным 
вниманием, памятью являются: 

· микроалгоритмическая организация деятельности учащихся на уроке
(выслушать устное задание еще раз); · дополнительный контроль за занятостью 
ребенка; при признаках истощения внимания смена деятельности на другую, 
более легкую; · использование разнообразных видов занятий, игровых 
моментов; · применение красочного наглядного дидактического материала 
вместо комплексных занятий, сложных инструкций, требующих переключения 
внимания на последовательную постановку одноцелевых заданий; · 
организация самопланирования и самопроверки как обязательных этапов 
любой самостоятельной работы ученика на уроке, оречевление учеником своей 
деятельности. 

Психотехнические приемы, направленные на оптимизацию и стимуляцию 
внимания у детей с ЗПР, многообразны. Коррекция внимания успешно 
проводится в процессе группового взаимодействия детей в игре или на уроке. 
Например, одним из наиболее используемых приемов, доступных для 
проведения педагогами в процессе урока с детьми младшего школьного 
возраста, является словарный диктант с комментированием (С. С. Левитина, 
1980). Он строится следующим образом: Ведущий читает каждое слово только 
один раз. Дети могут взять ручки только после прослушивания комментариев. 
Ведущий внимательно следит за тем, чтобы дети не заглядывали в тетради друг 
к другу. Если ребенок не может записать слово после комментариев, ему 
разрешается сделать прочерк. При этом детей предупреждают, что прочерк 
приравнивается к ошибке. 

Перед началом работы целесообразно показать на нескольких примерах, 
как надо выполнять задание. Например, для комментированного письма 
выбрано слово «пересадили». 

Ведущий читает это слово, а затем вызывает нескольких учащихся, 
каждый из которых называет поочередно приставку, корень, суффикс, 
окончание, объясняя попутно их правописание. После этого ведущий 
предлагает детям взять ручки и записать прокомментированное слово. Затем 
следует напоминание учащимся, чтобы они положили ручки, и начинается 
работа над следующим словом. 

Одним из эффективных подходов к развитию внимания является метод, 
разработанный в рамках концепции поэтапного формирования умственных 
действий (П. Я. Гальперин, С. Л. Кобыльницкая, 1974). 
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Занятия по формированию внимания проводятся в виде обучения 
«внимательному письму» и строятся на материале текстов, содержащих разные 
типы ошибок «по невнимательности»: подмена или пропуск слов в 
предложении, подмена или пропуск букв в слове, слитное написание слова с 
предлогом и др. 

Например, детям предлагаются следующие тексты: 
«На Крайнем Юге нашей страны не росли овощиа теперь растут. В 

огороде выросло много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. 
Вешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грачи вьютгнезда на деревьях. На 
новогодней елке висело много игрушек. Охотник вечером с охоты…». Каждому 
ребенку дается отпечатанный на листочке текст и сообщается инструкция: «В 
тексте, который вы получили, есть разные ошибки, в том числе и смысловые. 
Найдите их и исправьте». Каждый ученик работает самостоятельно, на 
выполнение задания отводится определенное время. 

Важное значение имеет психологическая коррекция отдельных свойств 
внимания, среди которых выделяются: объем внимания, распределение 
внимания, устойчивость внимания, концентрация внимания, переключение 
внимания. 

Недоразвитие объема внимания часто наблюдается у детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза. Рассмотрим для примера задания по 
формированию объема внимания у детей младшего школьного возраста, 
предложенные А. Ф. Ануфриевой и С. Н. Костроминой (1997). 

1. Ребенку показываются в порядке возрастания количества букв
бессмысленные слова, содержащие от 3 до 9 согласных букв, например: 

РКБЛ КТЦМ 
ЖКПРЧ ДЗНТК 
КПТНСД ШРВТБЧ 
БМДРКЛФ МВХШТСГ 
МВПКШЛЧХБ БРНЦДКСЧГ 
Материалом к заданию могут служить также слова, состоящие из 4 – 16 

букв, предложения, содержащие 5 – 16 букв. 
Задача ребенка — запомнить и воспроизвести предъявляемые буквы, 

слово или словосочетание. Бессмысленные слова, содержащие от 3 до 9 
согласных букв, например: 

2. Упражнение на цифровом материале «найди числа»: ребенку
предлагается цифровая таблица с числами (количество цифр изменяется по 
мере увеличения объема внимания от занятия к занятию. Первично же таблицы 
включают числа от 1 до 9, затем их количество доводится до 25. Цифры 
разбросаны в случайном порядке. 
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Таблицы 

3 

1 7 4

9 5 2

2 6 8

2 5

1 8 6

7 9 4

6 

9 5 8

4 1 6

3 7 2

9 1

2 5 8

4 7 1

Инструкция: «Сейчас я буду показывать тебе таблицы с числами. Как 
только я покажу первую таблицу, нужно как можно быстрее находить в ней 
числа в порядке возрастания, начиная с единицы. Ты должен показывать их 
указкой и называть вслух». 

3. Игра «Пуговица». Играют два человека. Перед ребенком
располагаются два одинаковых набора пуговиц, ни одна пуговица не 
повторяется. У каждого игрока есть игровое поле — квадрат, разделенный на 
клетки. Начинающий выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок 
должен посмотреть и запомнить, где какая пуговица лежит. После этого первый 
игрок закрывает листом бумаги свое игровое поле, а второй должен 
расположить пуговицы на своем листе бумаги. Чем больше в игре используется 
клеток и пуговиц, тем сложнее становится игра. Эту игру можно использовать в 
работе по коррекции памяти, пространственного восприятия, мышления. 

Недоразвитие концентрации внимания может наблюдаться при всех 
формах ЗПР, но чаще встречается у детей с ЗПР церебрально-органического 
генеза. 

Для игровых заданий, направленных на развитие концентрации 
внимания, потребуется: секундомеры, специальные бланки: перепутанные 
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линии, корректурные бланки (цифровые и буквенные), вырезки из текстов. Для 
проведения занятий можно использовать любые печатные тексты (старые 
ненужные книги, газеты и др.), карандаши и ручки. Для детей 6—11 лет 
желательно использовать тексты с крупным шрифтом. 

1. Выполнение корректурных заданий способствует развитию
концентрации внимания и самоконтроля при выполнении детьми с ЗПР 
письменных работ. 

Ребенку предлагают находить и вычеркивать определенные буквы в 
печатном тексте. Перед началом выполнения заданий педагог дает 
соответствующую установку. Например: «Вот тебе шифровка, ты разведчик и 
должен как можно быстрее вычеркнуть отдельные буквы. От результата твоей 
работы зависит очень многое. После быстрого выполнения задания ты должен 
передать этот бланк своему товарищу, и он должен быстро найти допущенные 
ошибки». Такая установка оптимизирует процесс работы ребенка, дает ему 
возможность развивать состояние внутреннего сосредоточения. 

Корректурные упражнения с детьми с ЗПР должны проводиться 
ежедневно по 5 мин (минимум 5 раз в неделю) в течение 2—4 месяцев. Ребенку 
обязательно предлагаются домашние задания. 

Инструкция: «В течение 5 минут нужно найти и зачеркнуть все 
встретившиеся буквы "А" (можно указать любую букву)». По мере овладения 
заданием правила усложняются: 

• меняются отыскиваемые буквы; • по-разному зачеркиваются и др.; •
одновременно отыскиваются две буквы, одна зачеркивается, вторая 
подчеркивается; • на одной строке буквы обводятся кружочком, на второй отме
чаются галочкой и т. п. 

Все вносимые изменения должны четко отражаться в инструкции, 
предлагаемой в начале занятия. 

Опыт работы показывает, что уже через месяц занятий у ребенка с ЗПР 
наблюдается сокращение ошибок в письменных заданиях. 

2. Упражнения с предметами соревновательной форме. Например, группе
из 3-5 человек предлагается внимательно рассмотреть предметы, которые 
психолог в течение одной-двух минут показывает (например, ручка, карандаш, 
футляр, камешки, небольшая кукла, машинка и пр.). Затем эти предметы 
закрывают, и педагог предлагает детям подробно описать каждый предмет, его 
величину, форму, цвет и другие признаки. Дети описывают выделенные 
признаки на листе бумаги, затем оценивается количество выделенных 
признаков каждым ребенком, и выигрывает тот, кто описал самое большое 
число признаков предметов. 
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3. Игра «Зеркало»: детям предлагается вслед за ведущим повторить его
действия (как отдельные движения, так и их последовательность). 

4. Для коррекции концентрации внимания в слуховой модальности
целесообразно использовать арифметические диктанты. Инструкция: «Сейчас я 
буду читать арифметические задачи. Вы должны решать их в уме. Получаемые 
вами числа также надо держать в уме. Результаты вычислений запишите только 
тогда, когда я вам скажу: «Пишите!» 

Содержание задач зависит от возраста и подготовленности детей. 
Например, задачи для детей первого класса могут быть такими: 

«Даны два числа: 6 и 3. Сложите первое число и второе... и от по
лученного числе отнимите 2... Затем отнимите еще 4... Пишите!» (ответ: 3). 

Для детей более старшего возраста задачи усложняются: Например: 
«Даны два числа: 56 и 92... вторую цифру первого числа разделите на вторую 
цифру второго числа... Полученное число умножьте на первую цифру второго 
числа... Пишите!» (ответ: 15). 

Рекомендуется предлагать детям самим придумывать задачи и в процессе 
игры задавать их друг другу. 

Опыт работы исследователей [11]показал высокую эффективность таких 
упражнений для детей с ЗПР. Однако у детей с ЗПР церебрально-органического 
генеза выполнение этих упражнений вызывает значительные затруднения. В 
связи с этим необходимо соблюдение принципа от простого к сложному. На 
первых этапах педагог предлагает ребенку наиболее доступные для него задачи, 
правильное выполнение которых обязательно должно поощряться. 

5. Аналогичные диктанты можно проводить на слоговом и буквенном
материале. 

Например: ребенку предлагается слово «дерево». К пятой букве этого 
слова необходимо добавить шестую букву, а к ней затем добавить третью 
букву. Какое слово будет? 

С целью развития способности к распределению внимания – способности 
ребенка выполнять две работы одновременно – предлагаются следующие виды 
заданий: 

1. Чтение педагогом небольшого предложения сопровождается
негромким постукиванием карандашом по столу. Ребенок должен запомнить 
текст и сосчитать количество ударов. 

2. Ребенку предлагают вычеркнуть в тексте 1 или 2 буквы и в это же
время воспроизводят аудиозапись с детской сказкой (либо педагог читает 
текст). Потом проверяют, сколько букв ребенок пропустил при зачеркивании, и 
просят рассказать, что он услышал и понял из сказки. 

3. Распределение цифр в определенном порядке.
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В левой таблице расположены 25 цифр от 1 до 40. Нужно переписать их в 
порядке возрастания в пустую таблицу справа, начиная ее заполнение с 
верхнего левого квадрата. 

4. «Найди слова» (модификация методики Мюнстерберга).
Оборудование: карточки с буквами, среди которых нужно отыскать 
спрятавшиеся слова. 

В бессмысленный набор букв вставляются слова (чаще — существи
тельные, но могут быть глаголы, прилагательные, наречия). Требуется отыскать 
их как можно быстрее и без ошибок. На выполнение всего задания отводится 5 
минут. Показателем успешности может служить число правильно найденных 
слов и скорость выполнения задания. 

Пример задания: 
ЯФОУФСНКОТПХЬАБЦРИГЪМЩЮСАЭЕЫМЯЧЛОЬИРЪГН-

ЖРЛРАКГДЗПМЫЛОАКМНПРСТУРФРШУБАТВВГДИЖСЯИУ-
МАМАЦПЧУЪЩМОЖБРПТЯЭЦБУРАНСГЛКЮГБЕИОПАЛКАФ-
СПТУЧОСМЕТЛАОУЖЫЪЕЛАВТОБУСИОХПСДЯЗВЖ. 

Для коррекции переключения внимания широко используются: 
1. Упражнения, имеющие в своей основе тест «Красно-черные таблицы»,

модифицированный К. К. Платоновым. 
Оборудование: таблицы с черными и красными цифрами в различных 

расположениях. 
Занятие включает три этапа: 
1 этап — рассмотреть таблицу и найти по порядку все числа черного 

цвета от 1 до 12; 
2 этап — рассмотреть таблицу и найти все числа красного цвета в 

обратном порядке. 
3 этап — необходимо поочередно искать числа черного цвета в прямом 

порядке, а красного — в обратном. 
После того как у ребенка будут удовлетворительные результаты по 

поиску предложенного выше количества цифр, их число можно увеличить до 
16, затем до 24, затем до 40 и пр. Задания можно модифицировать, заменив 
цифры буквами русского или латинского алфавита. 

2. «Каждой руке – свое дело». Детей просят левой рукой медленно
перелистывать в течение одной минуты книгу с иллюстрациями (запоминая их), 
а правой чертить геометрические фигуры или решать несложные примеры. 

3. Корректурные задания с чередованием правил вычеркивания букв.
Например, первые пять минут ребенок вычеркивает букву «С», следующие пять 
минут — «3», затем поочередно вычеркивает букву «С» вертикальной линией, а 
«3» — горизонтальной, еще через пять минут — наоборот. 
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4. «Заметь все» («Чего не стало?», «Что изменилось?») Раскладывают в
ряд 7—10 предметов (можно выставлять картинки с изображениями предметов 
на наборном полотне), которые затем закрываются. Приоткрыв предметы на 10 
секунд, снова закрыть их и предложить детям перечислить все предметы (или 
картинки), которые они запомнили. 

Приоткрыв снова эти же предметы, секунд на 8—10, спросить у детей, в 
какой последовательности они лежали. Поменяв местами два любых предмета, 
снова показать все на 10 секунд. Предложить детям определить, какие 
предметы переложены. 

Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из них. 
Можно придумать и другие варианты этой игры (убирать предметы и 

просить детей называть исчезнувший; располагать предметы не в ряд, а, 
например, один на другом, с тем чтобы дети перечислили их по порядку снизу 
вверх, а затем сверху вниз и т. п.). 

5. «Ищи безостановочно». Задача — в течение 10-15 секунд увидеть
вокруг себя (либо на сюжетной картинке) как можно больше предметов одного 
и того же цвета (или одного размера, формы, материала и т. п.). По сигналу 
учителя один ребенок начинает перечисление, другие его дополняют. 

329



Приложение 6 

Рекомендации по развитию произвольности поведения, навыков 
самоконтроля 

В данном приложении приведем примеры коррекционных игр для детей 
7-11 лет. Предложенные ими игровые программы адресованы учащимся с 
недостаточной сформированностью произвольности поведения, внутренней 
позиции школьника, пространственной ориентировки и внутреннего плана 
действия, а также ряда интеллектуальных способностей. 

Игра «УМЕЛАЯ ПОРТНИХА» 
Цели: 
1. Развитие произвольности поведения:

 формирование умения действовать по правилу;
 овладение контрольно-оценочными действиями;
 овладение планирующей функцией речи;

2. Развитие пространственной ориентировки:
 формирование пространственных умений (определение

пространственных признаков объекта, направления действия);
 обучение наглядному моделированию пространственных

отношений;
 овладение пространственной лексикой;

3. Развитие познавательных способностей:
 развитие умения кодировать и декодировать информацию,

владения схематическим и знаковым письмом; 
 овладение перцептивными приемами и действиями;
 овладение мнемическими действиями

4. Формирование внутренней позиции школьника.
Оборудование и материалы: 
1. Два набора игровых полей (по три игровые карты, разделенные

соответственно на шесть, девять и двенадцать клеток). 
2. Два одинаковых набора пуговиц (по 7—10 штук), различающихся по

цвету и форме. 
3. Схемы-задания, контрольные карточки
4. Шкала роста «Сила памяти», фишки-пуговицы (трех-, четырех- и

пятицветные). 
5. Цветные карандаши.
Содержание вводной беседы с ребенком: «Ты знаешь, кто такая 

портниха? Верно, это мастерица, которая умеет шить одежду — брюки, юбки, 
платья... И почти ко всякой одежде ей нужно пришить пуговицы. Посмотри, на 
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твоей одежде есть пуговицы? Видишь, на платье — маленькие пуговки, а на 
куртке, пальто — большие. Портниха подбирает к одежде подходящие пу
говицы. Сегодня мы начнем играть в игру, которая так и называется "Умелая 
портниха". Ты узнаешь, как портниха отличает пуговицы друг от друга, 
научишься разгадывать мои загадки и сочинять загадки от лица портнихи про 
пуговицы». 

Этапы проведения игры 
На первом этапе игры взрослый вместе с ребенком определяют 

пространственные признаки шестиклеточного игрового поля (в случае 
затруднений рекомендуем перейти к дополнительному упражнению 
«Молчаливая страница»). 

Здесь же взрослый предлагает ребенку познакомиться с набором пуговиц. 
Для этого он предлагает ему рассмотреть один набор пуговиц: «Скажи, чем все 
эти пуговицы отличаются друг от друга?» Как правило, дети чаще всего в 
первую очередь отмечают различия в цвете. «Давай разложим эти пуговицы по 
цветам», — предлагает педагог. Затем все пуговицы перемешиваются. «А чем 
еще они различаются? — вновь спрашивает психолог. — Да, они разные по 
размерам. Давай разложим их на большие, средние и маленькие». Далее 
психолог снова задает вопрос о различии пуговиц. И так до тех пор, пока 
ребенок называет разные признаки разделения пуговиц на группы. Если 
ребенок затрудняется, психолог выкладывает перед ним две пуговицы, 
имеющие явные различия (например, по количеству дырочек для пришивания), 
и предлагает ребенку найти это различие, а затем разложить пуговицы по вновь 
выделенному признаку. 

Собственно игра начинается на втором этапе. На занятии «Где какая 
пуговица» взрослый выставляет на своем поле три пуговицы из имеющегося у 
него набора. Ребенок должен запомнить их расположение. Затем взрослый 
накрывает листом бумаги игровое поле, а школьник, выбрав из своего набора 
такие же, как у него, пуговицы, расставляет их соответствующим образом на 
своем игровом поле. Далее он сверяет выполненное им задание с образцом. 

карточка (Б) к занятию «Потерявшиеся 
пуговицы. Поможем портнихе» 

На этом же этапе игры ведущий обучает ребенка приемам эффективного 
запоминания (занятие «Куда и как пришить пуговицы»): взять пуговицу в руки, 
рассмотреть ее, описать вслух ее особенности, место ее расположения на поле 

331



(например, «красную большую круглую пуговицу пришиваем в правый 
верхний квадрат» и т.п.). 

На следующем занятии вводятся временное ограничение и до
полнительное условие: описывать пуговицу, ее местоположение про себя. 

В зависимости от успешности освоения ребенком игровых действий 
используются девяти-, двенадцатиклеточные поля, увеличивается количество 
пуговиц (4 — 5 штук). 

На третьем этапе (занятие «Пришиваем пуговицы вместе») возможны 
следующие варианты: 

- ребенок выступает в роли ведущего, взрослый — его партнера по игре; 
- ребенок обучает игре своего товарища (знакомит с игровым полем, с 

правилами игры, проводит ее); 
- играют два ребенка, одинаково знакомые с правилами игры. В этом 

случае задания усложняются: увеличивается игровое поле 
(двенадцатиклеточное), количество пуговиц (4 —5 и больше). 

На четвертом этапе игры (занятие «Потерявшиеся пуговицы. Поможем 
портнихе») взрослый дает ребенку игровое поле и схему-задание (рис. 4, А): 
«Давай поможем рассеянной портнихе. Она получила заказ и забыла, какие 
пуговицы куда надо пришить. Хорошо, что остался рисунок-схема. Посмотри 
внимательно на него и попробуй найти место для каждой пуговицы». 

Ребенок должен выбрать из своего набора пуговицы соответствующего 
цвета и расставить их на своем игровом поле в порядке, обозначенном на схеме. 

Затем взрослый предлагает ребенку самому составить подобную схему. 
На поле выставляются пуговицы, ребенок запоминает их местоположение. 
Затем пуговицы убираются, и он заполняет контрольную карточку (рис. 4, Б), 
закрашивая необходимые квадраты соответствующим цветом (занятие 
«Потерявшиеся пуговицы. Подсказка для памяти»). 

На этом этапе возможна игра в паре со сверстником — как знакомым с 
правилами игры, так и не имеющим игрового опыта. 

Шкала роста «Сила памяти» состоит из набора карточек, обо
значающих шести-, девяти-, двенадцатиклеточные поля (в зависимости от 
возможностей ребенка на каждом занятии выбирается карточка 
соответствующей сложности), и набора разноцветных фишек-пуговиц, 
обозначающих соответствующий объем памяти на каждом занятии (рис. 5, 6). 

Количество клеток на карточке шкалы роста соотносится с вариантом 
игрового поля, использовавшегося на занятии. В конце каждого занятия 
ребенок выбирает фишку-пуговицу с соответствующим количеством цветов (в 
зависимости от того, сколько пуговиц он запомнил безошибочно). 
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Смысл игры для ребенка проявляется в безошибочной ориентации в 
условном и реальном пространстве, правильном и успешном запоминании 
цвета и места пуговиц, увеличении объема памяти, соревновательном режиме. 

Анализ поведения и деятельности ребенка в игре 
1. Принятие задачи — учебной (на первом этапе), игровой (в течение всей

игры), совместных действий (на третьем этапе). 
2. Произвольность поведения — длительность сохранения задачи,

успешность пооперационального и итогового видов контроля (словесный отчет 
о действиях). 

3. Пространственная ориентировка.
4. Характер общения — сотрудничество, соперничество, манипуляции и

др. 
5. Владение схематическим письмом — умение кодировать и

декодировать информацию. 
Игра «ЯРМАРКА» 
(используется самостоятельно или как игровая разминка) 
Цели: 
 Развитие произвольности поведения:
— Формирование умения действовать по правилу; 
— Овладение контрольно-оценочными действиями; 
— Овладение планирующей функцией речи; 
 Развитие пространственной ориентировки:
— Формирование пространственных умений (определение 

пространственных признаков объекта, направления действия); 
— Овладение пространственной лексикой; 
 Формирование внутренней позиции школьника.
Оборудование и материалы: 
1. Игровое поле, представляющее собой план ярмарочной площади с

обозначением четырех павильонов («Овощи», «Фрукты», «Мебель», 
«Школьник» — названия могут быть другими). Каждый павильон имеет два 
отдела (например, павильон «Мебель» — отделы «Столы» и «Стулья» и т.д.). 

2. Карточки с заданиями.
3. Выигрышные фишки синего и красного цветов. Содержание вводной

беседы психолога с ребенком: «Ты знаешь, что такое ярмарка? Ты был когда-
нибудь на ярмарке? С кем ты ходил на ярмарку? Что вы там покупали? Что тебе 
больше запомнилось на ярмарке? Да, ярмарка — это место праздничной тор
говли, где продают самые разные товары. В нашей игре мы с тобой тоже будем 
делать покупки на нашей игровой ярмарке. Все товары продаются здесь в 
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отдельных павильонах — небольших магазинчиках. Посмотри на нашу карту-
схему ярмарки, какие ты видишь здесь павильоны? Как ты думаешь, что в 
каждом из них можно купить?» 

Этапы проведения игры 
На первом занятии взрослый вводит «Мы с тобой пришли на ярмарку. Но 

прежде чем мы отправимся за покупками, давай разберемся, где какой 
павильон находится. В этом нам поможет карта-схема ярмарки». 

Педагог вместе с ребенком определяют пространственные признаки 
игрового поля. В случае значительных затруднений ребенка рекомендуется 
провести обучающее упражнение «Молчаливая страница» (см. приложение 2). 

Затем взрослый и ребенок рассматривают карту ярмарки и обсуждают 
маршруты к выбранным ими павильонам. Ребенок называет полный маршрут 
(см. задания «Как пройти к павильону?»). 

Освоив различные маршруты ярмарки, ведущий и ребенок на следующем 
занятии «отправляются за покупками»: взрослый называет предполагаемый 
маршрут движения и просит ребенка назвать тот павильон (или отдел), к 
которому приведет этот маршрут (см. задания «Делаем покупки»). Далее 
ребенок принимает на себя роль ведущего и придумывает задания для 
взрослого. 

Игра сводится к выполнению набора упражнений, поэтому перед 
взрослым стоит задача создания эмоциональной игровой атмосферы: за 
правильное выполнение каждого задания ребенку выдается выигрышная фишка 
соответствующего цвета — в зависимости от типа задания. 

 Игровое поле «Ярмарка» 
Задания к игре 
А. «Как пройти к павильону?» (синяя фишка) 
1. Мы находимся в центре ярмарки. Как нам попасть в павильон

«Фрукты» (любой другой)? — Направо и налево (или соответствующий другой 
маршрут). 

2. Мы находимся у павильона «Фрукты» (у любого другого). Как нам
пройти к павильону «Школьник» (к другому павильону, находящемуся 
напротив)? — Прямо. 

3. Мы находимся у павильона «Фрукты» (у любого другого). Как нам
пройти к павильону «Мебель» (или «Овощи» — к другому павильону, пройти к 
которому нужно через центр ярмарки)? 

4. Мы находимся в центре ярмарки. Как нам пройти к отделу, где
продают груши? — Направо, налево, направо. 

5. Мы находимся у павильона «Мебель». Как нам пройти в отдел, где
продают книги. — Прямо, направо, направо, направо. 
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Б. «Делаем покупки» (красная фишка) 
1. Мы находимся w центре ярмарки. Если мы пойдем направо (налево), а

потом еще раз направо (налево), что мы можем там купить? — Здесь — 
школьные принадлежности, павильон «Школьник»; в другом случае — 
соответственно другой павильон. 

2. Мы стоим у павильона «Фрукты» (у любого другого). Если мы пойдем
прямо, что мы сможем купить? — Здесь — школьные принадлежности в 
павильоне «Школьник»; в другом случае — соответственно другой павильон. 

3. Мы стоим у павильона «Фрукты» (у любого другого). Если мы пойдем
прямо, повернем направо (налево), в какой павильон мы попадем? — В центр 
ярмарки, в павильон попасть нельзя. 

4. Мы стоим у павильона «Фрукты» (у любого другого). Если мы пойдем
прямо, повернем направо (налево) и еще раз направо (налево), что мы там 
купим? — Здесь — овощи; в другом случае — соответственно другой 
павильон. 

5. Мы находимся в центре ярмарки. Если мы пойдем направо (налево),
сможем мы что-нибудь купить? — Нет, в павильон не попадешь. 

Педагог предлагает ребенку определить количество заданий, которые 
ребенок хочет выполнить, выкладывает рядом соответствующее количество 
фишек определенного цвета. Если ребенок выполняет задание верно, психолог 
перемещает фишку ближе к ребенку. Если он называет маршрут неправильно, 
фишка остается у психолога. После выполнения всех заданий подводится итог: 
сколько фишек получил ребенок, и определяются цели на следующее занятие: 
сколько заданий хотел бы выполнить ребенок в следующий раз. 
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Приложение 7 
Методы и приемы развития памяти 

Отклонения в развитии памяти является характерным признаком для всех 
форм задержки психического развития и заметно тормозят, снижают 
продуктивность их познавательной деятельности. 

Так, у детей с психофизическим инфантилизмом наблюдаются: 
1) уменьшение объема и скорости запоминания;
1) неумение рационально организовать и контролировать свою работу;
1) преобладание зрительной памяти над слуховой;
У детей с ЗПР соматогенного генеза отмечается недоразвитие крат

ковременной памяти, проявляющееся в снижении скорости запоминания, в 
медленном нарастании продуктивности запоминания, снижении объема памяти. 

У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются раз
нообразные нарушения памяти: 

• повышенная тормозимость следов под воздействием помех и
внутренней интерференции; 

• неумение рационально организовывать и контролировать свою работу;
• уменьшение скорости запоминания;
• излишняя тормозимость следов за счет побочных факторов;
• недоразвитие памяти по модально-специфическому типу (недоразвитие

зрительной или слуховой памяти); 
• недоразвитие зрительно-пространственной памяти.
У детей с психогенной формой ЗПР выраженных нарушений памяти 

может не наблюдаться. Память у них отличается высокой избирательностью: 
продуктивность запоминания в значительной степени зависит от мотивации. 

Однако для всех форм ЗПР характерна одна общая особенность — это 
неумение детей с ЗПР рационально организовывать и контролировать процесс 
запоминания, а также применять различные мнемотехнические приемы, 
склонность к механическому бездумному заучиванию материала. Поэтому 
главной задачей психокоррекционной работы с детьми с ЗПР является 
формирование у них специальных приемов запоминания, то есть развитие 
логической памяти. 

При организации обучения, адаптированного для детей с ослабленной 
памятью, возможны следующие направления: 

· учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти
(дополнительное привлечение наглядности или повторного проговаривания 
вслух); 

· организация смыслового запоминания на основе выделения главного;
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· визуализация (зрительное) запоминаемой информации (на основе ярких
и несложных таблиц, схем, конспектов); 

· многократное повторение подлежащего запоминанию материала с
расчленением его на несложную информацию; 

· определение рационального объема запоминаемого материала с
постепенным усложнением (в зависимости от особенностей развития и по 
годам обучения); 

· обеспечение эмоционального богатства передаваемой информации для
привлечения резервов эмоциональной памяти 

В настоящее время в практике разработано достаточно большое коли
чество мнемотехнических приемов, направленных на стимуляцию и 
оптимизацию процессов памяти. Рассмотрим некоторые из них, которые могут 
быть использованы в процессе работы с детьми с различными формами ЗПР. 

1. Воссоздание мысленных образов.
На первом этапе ребенку необходимо использовать графическое 

изображение понятия. 
Инструкция: «Попробуйте к каждому из названных слов сделать какой-

либо рисунок». 
Примерный перечень слов: грузовик, гнев, веселая игра, дерево, 

наказание, умная кошка, мальчик — трус, капризный ребенок, хорошая погода, 
интересная сказка. 

На втором этапе ребенку предъявляются слова или фразы, которые он 
должен запомнить без рисунков: веселый праздник, темный лес, отчаяние, 
смелость, глухая старуха, радость, болезнь, быстрый человек, печаль, теплый 
вечер. 

2. Мысленные образы и эмоции. Инструкция: «Я вам буду говорить
фразу, а вы после каждой фразы закройте глаза и представьте себе 
соответствующую картинку». Примерные фразы: 

Лев, нападающий на антилопу. 
Собака, виляющая хвостом. 
Овсяное печенье в коробке в форме ромба. 
Молния в темноте. 
После прочтения фраз ребенку предлагается взять листок бумаги, 

вспомнить и написать названные фразы. 
На последующих занятиях можно предъявлять фразы в зрительной 

модальности (на специальных карточках). 
3. Для развития зрительно-моторной и зрительной памяти используется

поэтапная работа ребенка с образцами, по которым необходимо конструировать 
определенные фигуры из палочек: 
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• сначала ребенок работает с постоянной зрительной опорой на образец:
• затем время рассматривания образца сокращается до 15—20 секунд (в

зависимости от сложности предлагаемой работы), но так, чтобы ребенок успел 
рассмотреть и запечатлеть образец. 

Подобные упражнения целесообразно проводить в процессе таких 
продуктивных видов деятельности, как конструирование, рисование, лепка, 
аппликация. 

Похожие упражнения легко придумать самим, варьируя условия, 
материал и сюжеты игр на развитие зрительно-моторной и зрительной памяти. 

4. Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упраж
нения с применением вместо наглядного образца словесного описания или 
инструкции предлагаемой деятельности. Например, попросить ребенка 
выполнить конструктивное задание без обращения к образцу, а по памяти: 
например, воспроизвести какой-либо рисунок по словесному описанию и т. д. 

Для развития логической памяти рекомендуется использовать сле
дующие задания и упражнения. 

5. Развитие памяти на основе мнемического приема «Группировка». Для
того чтобы показать преимущество запоминания с использованием этого 
приема, педагог читает ряд букв, просит детей запомнить их и записать: А У И 
О Е Е. 

После этого он рассказывает о мнемическом приеме «группировка», то 
есть способе объединения букв в группы, удобные для чтения: можно разде
лить буквы на две или три группы и пропеть «песенку», делая остановки в 
конце каждой группы. (АУИ-ОЕЕ). 

Для развития памяти на основе мнемического приема «группировка» 
можно также использовать цифры, рисунки. 

6. Развитие памяти на основе мнемического приема «Группировка по
смыслу». 

Детям предлагаются слова: 
Зима, ель, птица, лес, гнездо, река, снег, рыба. 
Педагог рассказывает о том, что, чтобы лучше запомнить эти слова, их 

надо объединить в пары по смыслу. Дети коллективно обсуждают и подбирают 
смысловые пары. Например, снег-зима; ель—лес и пр. 

7. Развитие памяти на основе мнемического приема «Группировка по
ассоциации». 

1 этап: Из набора слов детям предлагается выбрать и запомнить только те 
пары, которые объединены по смыслу. Психолог зачитывает эти пары слов: 
лес—гриб; зима—снег; кот—ведро, река—рыба, облако—лев, ворона—краска, 
гнездо—птица. 
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2 этап: Детям предлагается выписать оставшиеся пары слов и подумать, 
как эти слова можно связать друг с другом. Дети обсуждают между собой и 
составляют ассоциативные ряды. 

3 этап: Ребенку зачитываются пары слов, которые необходимо запомнить: 
диван—тигр, девочка—брат, небо—земля, глаз—муха, озеро—верблюд, 
ковер—цветок, цыпленок—стол. 

Затем педагог зачитывает первое слово, а дети дополняют второе слово. 
После окончания задания дети обсуждают свои результаты. 

8. Развитие памяти на основе мнемического приема «Классификация».
Педагог читает ребенку набор слов (10—15), которые можно разбить на 

группы по различным признакам (посуда, одежда, животные и т. д.), а затем 
просит назвать слова, которые он запомнил. Характер воспроизведения будет 
свидетельствовать о том, насколько сформированы у ребенка механизмы 
обобщения, являющиеся базой для развития логической памяти. Если ребенок 
не сумел выделить смысловые группировки в называемых словах, а старается 
запоминать механически, то рекомендуется ему объяснить и показать, что для 
запоминания целесообразно объединять слова в группы по смыслу. 

Аналогичный способ можно предложить детям при запоминании раз
личных предметов, цветов, последовательности событий. 

9. Цель методики «Смысловые единицы»— обучить ребенка выделению
главного звена в тексте. Чтобы вычленить главное, ребенок должен 
последовательно отвечать на два вопроса: «О ком (или о чем) говорится в этой 
части?» и «Что говорится (сообщается) об этом?» 

Обучающая методика имеет две части: первая часть — выделение 
смысловых опор, вторая часть методики — составление и использование плана 
как смысловой опоры мнемической деятельности школьника. 
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