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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разрабатывается организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствии с Стандартом и с учетом примерной АООП, а 
также с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 
отношений. 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 - пояснительную записку; 
 - планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
систему   специальных условий   реализации   АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается вариант 

АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.2. 
Определение варианта 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 



 

 

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

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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. 
Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Конвенции ООН о правах ребёнка от 20.11. 989 г.; 
• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07. 1998 г. № 124-ФЗ; 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995г. № 181 - ФЗ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 
нормативно-правовых актов в области образования; 
• примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); 
• Устава МАОУ «Школа №9». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает достижение следующих основных 
задач: 

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

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

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

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

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



 

 

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

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

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «Школа №9» заложены следующие 
принципы: 
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 
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. 

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

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 и строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 



 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 
разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

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

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 
введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 
содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Организация 



 

 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 
обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 
быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 
организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования. 

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

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 
полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 
проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 
образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

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



 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

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

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

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

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

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

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК.  

АООП НОО (вариант 7.2) МАОУ «Школа №9» адресована обучающимся с ЗПР, 
которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 



 

 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 
также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 
связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

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

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

первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

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

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  

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

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

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 



 

 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений; 

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

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

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

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

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

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

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МАОУ «Школа №№9» создана комфортная 
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий 
психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 
обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 
возможностями. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО, представлены в ООП НОО и реализуются в 
рамках соответствующей программы ООП НОО МАОУ «Школа №9». 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

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

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

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

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

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



 

 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

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

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

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

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

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

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

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

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

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 

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

 

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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



 

 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

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

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
 

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

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

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

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

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

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

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

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

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

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

 

Математика и информатика 

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

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

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

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



 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

 

Основы религиозных культур и светской этики 

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

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

общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства; 

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

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

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

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

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 
суждений; 

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



 

 

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

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

 

Технология 

Технология: 

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

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

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

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

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

 

Физическая культура 

Физическая культура 

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

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

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

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 
музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 
упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 
недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 
овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, 
эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 
мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 
об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 
слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма). 



 

 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 
социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

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: 

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; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 
и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 



 

 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 
деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 
деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности;  
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения 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. 
 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

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

Основными функциями Система оценки являются ориентация образовательного 
процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
представлены в ООП НОО МАОУ «Школа №9». 

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 
государственной 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; 
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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

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

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

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

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП НОО МАОУ «Школа №9» ориентируется на представленный в ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов.  
Особенностями системы оценки являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 



 

 

Оценка личностных результатов в МАОУ «Школа № 9» представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

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

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 
своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 



 

 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности в Школе осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (ВПР, НИКО), 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании, реализации и совершенствовании образовательных программ школы. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности МАОУ 
«Школа № 9».  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов в МАОУ «Школа № 9» является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании 
и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 
выявление планируемых результатов. 

Класс 

ба
лл

 

1 1 доп. 2 3 4 

Ср
ед

ни
й 

ба
лл

 
         

Умение оценивать чужие 
поступки 

0           

1           

2           

3           

Умение самостоятельно 
определять общие для всех 
людей правила поведения 

0           

1           

2           

3           

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 
минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 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. 



 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
–умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 
и измерен в следующих основных формах. 

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, родному (русскому) языку (далее — родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 



 

 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий. 

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 
умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 
позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

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. 

Регулятивные УУД 

класс  1 1доп. 2 3 4 

Ср
ед

ни
й 

б а
лл

 

         

1.Умение 
определять цель 
деятельности на 
уроке 

0           

1           

2           

3           

2.Умение работать 
по плану 

0           

1           

2           

3           

3. Умение 
контролировать 
выполнение заданий 

0           

1           

2           

3           



 

 

 

Познавательные УУД 

класс 

ба
лл

 1 1доп. 2 3 4 

Ср
ед

ни
й 

б а
лл

 

         

1.Умение 
ориентироваться в 
учебнике 

0           

1           

2           

3           

2. Умение сравнивать и 
группировать предметы 

0           

1           

2           

3           

3. Умение сравнивать и 
группировать предметы 

0           

1           

2           

3           

4. Умение переводить 

информацию из одного 
вида в другой (из рисунка 
в схему) 

0           

1           

2           

3           

5. Умение вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0           

1           

2           

3           

 

Коммуникативные УУД 

класс 

ба
лл

 1 1доп. 2 3 4 

Ср
ед

ни
й 

б а
лл

 

         

1. Умение участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях 

0           

1           

2           

3           

2. Умение отвечать на 

вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

0           

1           

2           

3           

3.Умение соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

0           

1           

2           

3           

4. Умение слушать и 
понимать речь других. 

0           

1           

2           

3           

5. Умение участвовать в паре. 0           

1           

2           

3           

 

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



 

 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 
и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования в МАОУ «Школа № 9» особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  



 

 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся МАОУ «Школа № 9» решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. 

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

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР 

В 1 и 1 дополнительном классах ведется безотметочное обучение в соответствии с 
постановлением от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы ученика, личностные качества 
обучающихся, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.) 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-

25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. 
В 1 и 1 дополнительном классах используются три вида оценивания – без выставления 

бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 
 

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) 

1класс 

(отметки не 
выставляются) 

от
ме

тк
а 1 полугодие 

от
ме

тк
а 2 полугодие 

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

1дополнительный 
класс 
(отметки не 
выставляются)
 

не выставляются) 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 
заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 4-5 стихотворений. Техника чтения на 
конец года 20 - 30 слов в минуту 

 

класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

2 5 25-30 сл./мин. соблюдая паузы и 
интонации, соответствующие 
знакам препинания. Читать 
целым словом (трудные по 
смыслу и структуре слова по 
слогам). 

5 30-40сл./мин. соблюдая 

паузы и интонации, 
соответствующие 
знакам препинания. 
Читать целым словом 
(трудные по смыслу и 
структуре слова- по 
слогам). 

4 1-2 ошибки, 19-24 сл. 4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 
3 3-4 ошибки, 15-23сл. 3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 14 сл. 2 6 и более ошибок, 

менее 20 сл. 
3 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. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 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 

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. 
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 

Объём диктанта и текса для списывания 

классы триместр 

I II III 
1 - - 10-15 

1 доп.         15-17 

2 15-20 20-30 30-35 

3 40-45 45-55 55-60 

4 60-65 65-75 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» 

Уровень 
выполнения 
задания 

ставится за 
безошибочное 
выполнение всех 
заданий, когда 
обучающийся 
обнаруживает 
осознанное усвоение 
определений, правил 
и умение 
самостоятельно 
применять знания 
при выполнении 

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 
обнаруживает 
усвоение 
определенной 
части изученного 

материала, 
в работе 

правильно 
выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, если 
обучающийся 
обнаруживает 
плохое знание 
учебного 
материала, не 
справляется  с 
большинством 
грамматических 
заданий 

 

 

 

Объем словарного диктанта: 
 

классы количество слов 

1 - 

1допол. 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 
 

Отметки 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); 
3 ошибки (2-4 класс) 

 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 



 

 

О
тм

ет
ка

 Программы 
общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для 

обучающихся 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. 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 
-пропуск и искажение букв в словах; 
-замену слов; 
-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 обучающихся с указанием вида 
речевого нарушения: 



 

 

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); 
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). 
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). 
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 и 1 дополнительном классах 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: 
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 сформированы, а какие 
только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 
должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками «5», «4», 
«3» и «2» состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 
95-100% всех предложенных примеров решены верно – «5», 
 

 

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», 
 

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 II–IV 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. 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 
Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
Отметка "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: 
Отметка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Отметка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 

вычислительные ошибки. 
Отметка "3" ставится, если: 
допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
Отметка "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: 
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Отметка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Отметка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 
Отметка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 
-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. 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку освоения 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 окружающему миру 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; 
выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 
умений и навыков обучающихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром 
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; 
-работа по перфокартам; 
-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. 

 



 

 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по окружающему миру 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Окружающий мир" в 1 и 1 
дополнительном классах в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2-4 классах знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 
оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 
предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов 

Отметка "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. 

Отметка "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 обучающийся исправляет сам. 

Отметка «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. 

Отметка "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. 

Оценка письменных работ по окружающему миру 

Используются письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа 
с большой затратой времени и устный опрос. В письменных проверочных работах 
орфографические ошибки не учитываются. 
- ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 
полные ответы на все поставленные вопросы 

- ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но обучающийся допускает отдельные неточности в 
изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все 
эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них учителем 

- ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 
и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя 

- ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по технологии 



 

 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Технологии" в 1 и 1 дополнительном 
классах в соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, 
наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.) 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР 
содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 
применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучающийся: 

-усвоил учебный материал; 
-умеет изложить его своими словами; 
-самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучающийся: 
-в основном усвоил учебный материал; 
-допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-подтверждает ответ конкретными приёмами; 
-правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучающийся: 
-не усвоил существенную часть учебного материала; 
-допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучающийся: 
-почти не усвоил учебный материал; 
-не может изложить его своими словами; 
-не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ 

Преподаватель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 
учитывая результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество 
изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 
«5» ставится, если обучающийся: 

-тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если обучающийся: 
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
в основном правильно выполняются приемы труда; 
работа выполнялась самостоятельно; 
изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если обучающийся: 
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-самостоятельность в работе была низкой; 
-изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 



 

 

-не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если обучающийся: 

-имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 

-неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
-не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

Музыка 

В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 
основаниях: 

оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику; 

оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 
включались в контрольно-оценочную деятельность. 

В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и традиционную 
количественную. 

Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся 
к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о 
музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное 
музицирование в классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к 
музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое 
значение имеет музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной 
литературой о музыке; 

знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 
выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 
Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 
готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 
углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 
музыкального урока; 
творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её 
помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений.  
Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по 
искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 
обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на 
кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 
оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 
Слушание музыки. 
Освоение и систематизация знаний. 
Вокально-хоровая работа. 



 

 

Творческая деятельность. 
Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 
является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-

научного направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и 
измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных 
понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 
музыкальных произведений. 

Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально- хоровую деятельность 
учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 
интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 
индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность 
подхода, глубина погружения в тему, предложенную учителем или выбранную 
самостоятельно, изложение материала. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 
1.Слушание музыки 

Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 
активность, 
участие в диалоге 

При слушании ребенок 
рассеян, невнимателен. 
Не проявляет интереса к 
музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 
устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. 
Внимателен и активен при 
обсуждении музыкальных 
произведений. 

Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов 
строения 
музыкальной речи, 
музыкальных 
форм 

Суждения о музыке 

односложны. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с помощью 

учителя 

Восприятие 

музыкального образа на 
уровне переживания. 
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 
выполнены 
самостоятельно, но с 1-2 

наводящими вопросами 

Восприятие музыкального 
образа на уровне  
переживания. 
Распознавание  
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 
Высказанное суждение 
обосновано. 

Узнавание 
музыкального 
произведения, 
(музыкальная 
викторина – 

устная или 
письменная) 

Не более 50% ответов на 
музыкальной викторине. 
Ответы обрывочные, 
неполные, показывают 
незнание автора или 
названия произведения, 
музыкального жанра 
произведения 

80-60% правильных 
ответов на 
музыкальной 
викторине. Ошибки 
при определении 
автора музыкального 
произведения, 
музыкального жанра 

100-90% правильных 
ответов на музыкальной 
викторине. 
Правильное и полное 
определение названия, 
автора музыкального 
произведения, 
музыкального жанра 

 
Освоение системы знаний о музыке 

Параметры Критерии 

 «3» «4» «5» 



 

 

Знание 

музыкальной 
литературы 

Учащийся слабо знает 

основной материал. На 
поставленные вопросы 

отвечает односложно, 
только при помощи 
учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 
отвечает с 

наводящими 
вопросами 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 
ознакомился с  дополнительной 
литературой по проблеме, 
твердо последовательно и 
исчерпывающе отвечает на 
поставленные  вопросы 

Знание 
терминологии, 
элементов 
музыкальной 
грамоты 

Задание   выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 
влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 

на 60-70%, 

допущены 
незначительные 
ошибки 

Задание выполнено на 90-100% 

без ошибок, влияющих на 
качество 

 
Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 
дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе  

 

Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера 

 

Нечистое, 
фальшивое 

интонирование  по 
всему диапазону 

интонационно-ритмически 

и дикционно точное 
исполнение  вокального 

номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 
концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

Изобразительное искусство 

Словесная оценка знаний и умений по предмету «Изобразительное искусство» в 1 и 1 
дополнительном классах в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.) 

Оценка работ по изобразительному искусству 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 
оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок; 
- 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых; 
«2» - 5 и более грубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются: 
несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 
неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 



 

 

неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 
Грубыми ошибками считаются: 

неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
неверная передача цвета; 
выход за линии при нанесении цвета; 

неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Физическая культура 

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку 
достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с ЗПР с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний учебного предмета физическая культура. 

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. 

Оценивание двигательных умений 

Критерии оценивания двигательного умения производится на основе сравнения 
техники выполнения с эталонной. При этом эталон для различных видов движений будет 
различаться. Например, в гимнастике наибольшее внимание уделяется амплитуде движение, 
четкому прохождению всех фаз, точности выполнения движений. В игровых видах 
баскетбол, волейбол положение рук и ног, контроль мяча, уверенность выполняемого 
упражнения; в метаниях - дальность и точность полета снаряда. В любом случае движение, 
близкое к эталонному, максимально эффективно решает двигательную задачу. 
- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно, 
оценивается движение максимально приближенное к технике эталонного. Выполненное без 
ошибок, с максимальной амплитудой и устойчивым ритмом. 
- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно; движение выполнено приближенно к эталонному, но 
в процессе выполнения возникли незначительные ошибки, которые не повлияли на 
результат. 
- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 
выполненное упражнение имеет сходство с эталонным, допущены грубые ошибки, 
искажающие технику движения. 
- упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; при выполнение допущены 
значительные ошибки, полностью искажена техника выполнения, в результате чего нет 
сходства с эталоном. Упражнение не выполнено. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель 
ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 
и результат выполнения упражнения. 



 

 

Оценивание теоретических знаний 

вопрос раскрыт полностью, обучающийся использовал при ответе дополнительные 
сведения из области поставленного вопроса. 
вопрос раскрыт полностью, но в ответе содержатся незначительные неточности, или 
нарушена определенная последовательность ответа (последнее свойственно при 
объяснении техники упражнений). 
вопрос раскрыт, но в ответе есть грубые ошибки, или ошибок очень много. 
вопрос не раскрыт. Значительные ошибки при ответе. Искажена суть поставленного 
вопроса. Учащийся без причины отказывается отвечать на вопрос. 

Оценивание динамики развития физических качеств в зависимости  
от индивидуального уровня физического развития 

Тестирование физических качеств обучающихся производится с 1 класса. Контроль 
ведется в течение всего учебного года. Оценивание производиться на основе сравнения 
полученных результатов тестов с показанными результатами обучающихся, который были 
выполнены в прошлом учебном году, четверти (далее - исходный результат). 
выставляется тем обучающемуся, у которых результат показанный в контрольном 
упражнении при сравнении с исходным является выше. 
- выставляется, если обучающийся повторяет исходный результат. 

"3" – выставляется, если обучающийся показывает результат ниже исходного. 
Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 
медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 
подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 
сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 
физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 
физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 
учителем и сообщены обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 
оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 
физической культуры. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.). 



 

 

Портфель достижений — 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. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться 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 ее 
пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать 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 образовательной программы образовательной 
организации. 

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

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, 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 
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и 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 собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



 

 

–по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 
материалы 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, например, 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 примерной образовательной программы начального 
общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, 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. 
 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 
с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования в МАОУ «Школа № 
9», результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 



 

 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 
предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а 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. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 



 

 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося 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 учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности школы на уровне начального общего образования 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

– условий реализации адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы МАОУ «Школа № 9». 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности школы начального общего образования является регулярный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опирается на следующие 
принципы: 
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с 
ЗПР; 
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

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

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 



 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МАОУ «Школа № 9», 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

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

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

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

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

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 Школы, 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 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 экспресс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, 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 финишной 
диагностики разрабатывает Школа с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 



 

 

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

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

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

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

 

 Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 
соответствует ФГОС НОО и представлены в ООП НОО и реализуются в рамках 
соответствующей программы ООП НОО МАОУ «Школа№9» 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
– успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

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

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

– создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

– целостность развития личности обучающегося.   
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  
Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 



 

 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ «Школа № 9» на 
уровне начального общего образования (далее -программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 



 

 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; - 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– 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. 

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

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

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

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. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее 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: 

– обеспечение возможностей обучающегося 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 ее 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специально-предметного содержания.  

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

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, выделены следующие блоки: регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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 ее 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 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
личных результатов работы; - саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 
источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 
инструментов ИКТ; - структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации. 
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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 



 

 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне 
ситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 



 

 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

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

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной русский язык» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова 
и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья 
как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 



 

 

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

–самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
–основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
–нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
–эмоционально-личностной 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 учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
–умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

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

–общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 
–формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

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

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, 
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических 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 приема решения задач как 
универсального учебного действия. 



 

 

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

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

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 
и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

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

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

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

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

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

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задачи собственной музыкально-прикладной деятельности; 

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

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

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 
и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  



 

 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- 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; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 
- 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; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
- 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, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 



 

 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

–ключевой ролью предметно-преобразовательной 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); 
–специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 
–широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

–развитие знаково-символического 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 предметно 
преобразующих действий; 

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

совместно продуктивной 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 
символико-моделирующей 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 ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

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

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«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 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МАОУ «Школа № 
9» направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 
проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 
в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 
научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 



 

 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общей дискуссии; 



 

 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; - 
эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды при наличии соответствующих условий. 
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 



 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию включает в 
себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 



 

 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных 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 процесса 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); 

– недостаточной готовностью детей 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий  

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в 
практической деятельности учителя начальных классов.  

В типовых задачах выделяют две части в соответствии с группами планируемых 
результатов:  
- типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 



 

 

типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий  

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 
организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного 
сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны 
обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и 
использования информационно-коммуникационных технологий. Возможно выделить два 
подхода к определению понятия «типовые задачи формирования универсальных учебных 
действия»:   

- типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в  
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий;   

- типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 
способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися 
метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено 
в соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать 
способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных 
учебных действий, и систематизировать их. Типовые задачи – это способы деятельности 
учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, приемы, 
образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии), 
обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий.  

Типовые задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах 
внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета/курса 
внеурочной деятельности обеспечивает планомерное формирование регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 
года. Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего 
числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь 
содержание предметного материала. Достижение метапредметных планируемых 
результатов обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах 
внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий. Перечень типовых задач, 
обеспечивающих формирование универсальных учебных действий, представлен в 
таблице. 

Таблица  
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Универсальное 
учебное действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание  Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование  Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование  Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая самооценка») 
1.4. Контроль  Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 
«Проверь себя») 

1.5. Коррекция  Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый взаимоконтроль при 
работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка  Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Комментирование устных ответов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия 
способов и условий 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на «Рефлексию» 



 

 

действия  

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные  Постановка и решение учебной задачи Проектные задачи/групповые проекты 
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
коммуникацию, на сотрудничество Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-

символические  
Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование (создание 
алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и 
т.п.) 

2.3. Логические  Постановка и решение учебной задачи Учебные задания, формирующие логические 
универсальные действия 

2.4. Постановка и 
решение проблемы  

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение проблем 

3. Коммуникативные  Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная (учебно-практическая) 
задача на сотрудничество Постановка и решение учебной задачи. Проектные задачи 
/ групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 
4.1. Поиск информации  Составление плана текста 

4.2. Понимание 
прочитанного  

Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки на полях», 
«Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и 
интерпретация 
информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

4.4. Оценка 
информации  

Учебное сотрудничество Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ- компетентности (применение информационно -коммуникационных технологий) 
5.1. Знакомство со 
средствами ИКТ, 
гигиена работы с 
компьютером  

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера Выбор необходимых 
для решения задачи и запуск программ с рабочего стола и из меню «Пуск». 
Организация рабочего места и энергосбережение. Рациональная организация 
информации в файловой системе компьютера: создание, именование и 
использование имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 
сохранение открытого объекта) для хранения цифровой коллекции Копирование, 
переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода 
информации в 
компьютер: ввод 
текста, запись звука, 
изображения, 
цифровых данных  

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в компьютер для ввода 
информационных объектов Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 
информации для воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на печать) 
зафиксированной информации (открывание объекта) Сохранение информационных 
объектов Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с 
использованием клавиатуры Создание и редактирование текста в текстовом 
редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием экранного 
перевода отдельных слов Оцифровка текстового документа или изображения 
(сканирование) 



 

 

5.3. Обработка и поиск 
информации  

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации Подключение 
устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) Цифровая фиксация (запись) информации 
(звуков и изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, 
диктофона, наушников и микрофона, цифрового микроскопа Фото- и видеофиксация 
результатов наблюдений (в том числе микрообъектов) Фиксация изображения экрана 
(скриншот) Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и наглядное 
представление полученной информации Фиксация собранных числовых данных в 
электронной таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в 
виртуальной лаборатории Нахождение результата вычислений с применением 
калькулятора (в том числе с использованием стандартной компьютерной 
программы). Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 
медиасопровождения Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 
тексты с применением основных правил оформления (выбор шрифта, начертания, 
размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков препинания, 
использование абзацного отступа) Редактирование текста (удаление, замена и 
вставка букв и слов) с использованием полуавтоматического орфографического 
контроля Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по 
гиперссылке из заданных гипертекстовых документов Создание гиперссылки в 
текстовом документе Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 
создания файла Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей 
организовать поиск дополнительной информации в контролируемом учебном 
информационном пространстве сети Интернет Формулирование поискового запроса 
Составление списка используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок) Создание банка данных для решения познавательных задач 
Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

5.4. Создание, 
представление и 
передача сообщений 
Создание сообщения 
на заданную тему с 
использованием 
полученной 
информации, 
добавлением новой 
информации из 
доступных 
электронных 
справочных 
источников  

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав Создание и 
размещение текстового или медиа сообщения в информационно-образовательной 
среде класса (школы). Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
коммуникации Создание электронного почтового сообщения Работа в компьютерной 
программе, позволяющей создавать и редактировать видео цепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления) Работа в компьютерной программе с 
простыми геометрическими объектами: построение, изменение, 
измерение геометрических объектов, создание схемы из геометрических объектов. 
Создание хронологических последовательностей (лент времени) и ментальных карт 
(в том числе в социальных сервисах) Получение и использование данных цифровой 
географической карты Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 
редактировать графические изображения (вырезать из изображения нужную часть, 
уменьшать и увеличивать размер изображения) Создание сообщения на заданную 
тему с использованием полученной информации, добавлением новой информации из 
доступных электронных справочных источников Цитирование информации 
(источника) с соблюдением авторских прав Создание и размещение текстового или 
медиасообщения в информационно-образовательной среде класса (школы). 
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации 
Создание электронного почтового сообщения Работа в компьютерной программе, 
позволяющей создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 
иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для 
аудиовизуального сопровождения выступления) 

5.5.   Планирование   деятельности,
управление и 
организация  

Определение последовательности выполнения действий Исполнение, 
редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными 
параметрами) для знакомых формальных исполнителей Создание алгоритмов 
(линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых 
формальных исполнителей 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 
формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 
общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 
планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 
деятельности (деятельности классного руководителя). Систематическое применение типовых задач 
формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 



 

 

действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных учебных действий у 
обучающихся. 

Таблица   
Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

Характеристики личностного развития 
обучающихся начальной школы 

Типовые задачи  формирования регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД 

Самоопределение.  
Развитие Я-концепции и самооценки 
личности: формирование адекватной 
позитивной осознанной самооценки и 
самопринятия  

Технология безотметочного оценивания (приемы 
«Ретроспективная самооценка», «Прогностическая 
самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 
оценки») Учебно-познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на рефлексию 

Смыслообразование  
Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе: 
развития познавательных интересов, 
учебных мотивов; формирования мотивов 
достижения и социального признания; 
мотива, реализующего потребность в 
социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности  

Постановка и решение учебной задачи Теория формирования 
умственных действий Технология безотметочного 
оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», 
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных 
ответов», «Комментирование устных ответов», «Пошаговый 
взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 
эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной 
оценки») Учебно-познавательные (практические) задачи на 
коммуникацию, на сотрудничество Проектные задачи / 
групповые проекты 

Нравственно-этическое оценивание 
включает: знание основных моральных 
норм (справедливое распределение, 
взаимопомощь, правдивость, честность, 
ответственность); Учебно-познавательные 
(практические) задачи на ценностные 
установки, на сотрудничество Учебное 
сотрудничество Приемы работы с текстом 
«Диалог с тек- выделение нравственного 
содержания поступков на основе 
различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм; развитие 
доброжелательности, доверия и 
внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 
ценностные установки, на сотрудничество Учебное 
сотрудничество Приемы работы с текстом «Диалог с 
текстом» 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 
полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 
предметных знаний (урочная деятельность) и проведении воспитательных мероприятий. 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД 

Виды  УУД Виды заданий 

Для формирования личностных 
универсальных учебных 
действий  

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия;  и др. 



 

 

Для диагностики и 
формирования познавательных 
универсальных учебных 
действий 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
-  работа со словарями;  
-  мнемотаблицы и др. 

Для диагностики и 
формирования регулятивных 
универсальных учебных 
действий 

- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 
- заучивание материала наизусть; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему 

Для диагностики и 
формирования коммуникативных 
универсальных учебных 
действий 

- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по решению проблемы; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

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

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



 

 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями) 

(критический уровень – менее 50% освоения, средний уровень -50-70 % освоения, выше 
среднего – 70-90%, высокий уровень – 90-100%); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала.  
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области должны обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития. 
Программа учебного предмета (курса) содержит: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета (курса)); 
содержание учебного предмета (курса); 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов представлено в ООП НОО МАОУ 
«Школа №9». Раздел 2. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 
«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  
(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 



 

 

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

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 
расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

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

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 
в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений.  

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 
пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 
движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 



 

 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 
начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 
слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 
плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 
напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 
заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 
маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 
лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 
несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 
темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 
Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 
ЗПР.  

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

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
Программа духовно-нравственного развития, воспитания представлена в ООП 

НОО МАОУ «Школа №9». Раздел 2. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

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

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 
нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне начального 
общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   



 

 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 
собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
укрепление доверия к другим людям;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  
в области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;  
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

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

уважения к ним;  
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни 



 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни представлена в ООП НОО МАОУ «Школа №9». Раздел 2. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 
программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

 

. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

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

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

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
с
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Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 

Задачи программы: 
– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
– повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
– своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
– создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 



 

 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 
АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 
успешности в освоении АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 
работников Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-

психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

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

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

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Содержание работы Организационная 

деятельность 

Ответственные Сроки 

реализ
ации 



 

 

I этап. Подготовительный 

‐  подбор методов изучения 

личности 

‐  подбор методик изучения 
психологических особенностей 

‐  подбор методик для 
определения уровня 
обученности, обучаемости, 
воспитанности, воспитуемости 

‐  подбор методик изучения 
семьи обучающихся 

‐  методическая и  практическая 
подготовка 

педагогических  кадров 

‐ изучение состояние 

опроса 

‐ предварительное 
планирование 

‐ разработка и отбор 
оптимального содержания, 
методов и форм 
предстоящей деятельности 

‐ обеспечение условий 
предстоящей  деятельности 

‐ подбор людей и 
распределение конкретных 
участников работы 

‐ постановка задач перед 
исполнителями и создание 
настроя на работу 

Председатель 
ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 

учитель-

дефектолог 

Август - 
сентябрь 

II этап. Сбор информации 

‐ проведение бесед, 
тестирования, анкетирования, 
экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

‐ изучение личных дел учащихся 

‐ изучение листа здоровья 

учащихся 

‐ консультация врачей и
 других специалистов 

‐ посещение семей учащихся (при 
необходимости) 

‐ консультативная помощь в 
процессе сбора информации 

‐ контроль за сбором 
информации на входе в 
коррекционно-развивающую 
деятельность 

Председатель 
ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 
медицинский 
работник 

Сентябрь 

III этап. Систематизация потока информации   Консилиум (первичный) 
‐ уточнение полученной 
информации 

‐ определение особенностей 
развития учащегося 

‐ выделение группы контроля 
за учебно- познавательной 
деятельностью, группы 
контроля за поведением, 
группы контроля за  семьей 
учащегося, профиля 
личностного развития 

‐ выработка рекомендаций по 
организации учебно- 

‐ воспитательного процесса 

‐ анализ результатов 
психолого- педагогического 
обследования на входе в 
коррекционно- 

развивающую работу 

‐ анализ состояния здоровья 
обучающихся 

‐ планирование  коррекционно- 

развивающей деятельности 

Председатель 

ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 
медицинский 
работник 

Сентябрь 
- 

октябрь 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

‐ включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- 

воспитательное планирование, 
привлечение к работе других 
специалистов 

‐ проведение занятий психологом, 
логопедами, педагогами 

‐ проведение игр и упражнений 
педагогами 

‐ помощь в процессе 
реализации коррекционно- 

развивающей работы 

‐ контроль за проведением 
коррекционно- развивающей 
работы 

Председатель 

ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 
медицинский 

В 
течение 

учебного 
года 



 

 

‐ медикаментозное лечение 
учащихся, работа с  родителями 

работник 

V этап. Сбор информации 

‐ уточнение  полученной 
информации 

‐ оценка динамики развития: 
при положительном результате 

– завершение работы 

при отрицательном;  

результате – корректировка 
деятельности, возврат на II 
– VI этап 

‐ анализ хода и результатов 
коррекционно- развивающей 

работы 

‐ подведение итогов 

Председатель 

ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 
медицинский 
работник 

Апрель - 
май 

V этап. Сбор информации 

‐ проведение бесед, 
‐ тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

‐ консультативная помощь в 

процессе сбора информации 

‐ контроль за сбором 
информации на выходе в 
коррекционно- 

развивающую деятельность 

Председатель 

ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – 

логопед 

Апрель - 
май 

VI этап. Систематизация потока информации 

Консилиум (плановый) 
‐ уточнение 

‐ полученной информации 

‐ оценка динамики развития: 
при положительном результате – 

завершение работы 

при отрицательном;  результате 

– корректировка деятельности, 
возврат на II – VI этап 

‐ анализ хода и результатов 
коррекционно- развивающей 

работы 

‐ подведение  итогов 

Председатель 

ПМПк, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель–логопед, 
медицинский 
работник 

Апрель - 
май 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный) 

‐ отбор оптимальных форм,
 методов, средств, способов, 
приемов взаимодействия 
педагогов с учащимися, 
родителями  
‐ повышение  профессиональной 
подготовки педагогов 

‐ перспективное планирование 

‐ обобщение опыта работы 

‐ подведение итогов 

‐ планирование  дальнейшей 
коррекционной работы 

Председатель 

ПМПк, 
педагог - психолог, 
социальный 
педагог, классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учитель – логопед, 
медицинский 
работник 

Май - 
июнь 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 



 

 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

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

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

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения; 



 

 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих 
с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении 
общеобразовательной программы. 
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
‐ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
‐ оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
‐ психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 
‐  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
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. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации основной 
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. Механизм реализации психолого-педагогического сопровождения 
распределяется на:  

― внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 
процессе);  
―  внешний (социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами). 

Внутришкольный механизм реализации программы коррекционной работы 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

―комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  
―многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
―составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка. 



 

 

Внешний механизм реализации программы коррекционной работы обеспечивает: 
―сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
―сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; ― сотрудничество с 
родительской общественностью. 

Внутришкольный механизм реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов осуществляется через деятельность школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума: 

― взаимодействие всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  
― осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем;  
― разработка и реализация комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 

Внешний механизм реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ОВЗ.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров):  
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с ОВЗ; 

― с родителями учащихся с ОВЗ в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 
деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 
педагогики и психологии: 
Субъекты реализации 

коррекционной работы 
в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Координатор по КР, 
председатель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 
 руководит работой ПМПк; 
 взаимодействует с МДОУ,  ПМПК, лечебными учреждениями; 
 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

детей 

Классный 
руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 



 

 

воспитания и обучения 

 участвует в заседаниях ПМПк; 
Социальный 
педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 
 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 
 участвует в заседаниях ПМПк; 

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
 выявляет дезадаптированных обучающихся; 
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 
 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

учащихся; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

 участвует в заседаниях ПМПк; 
Учитель-логопед  исследует речевое развитие обучающихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

 участвует в заседаниях ПМПк; 
Учитель-дефектолог  организует сопровождение по коррекции и развитию нарушенных 

психических процессов и функций, недостатков эмоционально-

личностного и социального развития, нормализации ведущих видов 
деятельности обучающихся, активизации познавательной деятельности 
детей 

 помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

 участвует в заседаниях ПМПк; 
Медицинский 
работник 

 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития 

ребенка; 
 выявляет уровень физического и  психического здоровья обучающихся; 
 участвует в заседаниях ПМПк; 
 консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 
 консультирует педагогов по вопросам организации режимных моментов 
с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 изучает интересы учащихся; 
 создает условия для их реализации; 
 развивает творческие возможности личности; 
 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «Школа №9» 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 индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

 



 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого- 

медико- педагогическая 
диагностика 

координатор по КР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
медицинский работник; 
социальный педагог 

Анализ 
документов 
ПМПК и 
медицинских 
карт. 
Проведение 
входных 
диагностик. 

Выявление причин и 
характера затруднений в 
освоении учащимися АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 
Комплектование и групп. 
Планирование 
коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 
для развития ребёнка 
с ЗПР методик, 
методов и приёмов 
коррекционно- 

развивающего 
обучения 

координатор по КР; 
педагог- психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог 

учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель ритмики; 
социальный педагог 

Протоколы 
школьного ПМПк, 
рабочие 
программы,  
планы 
коррекционных 
занятий 

Фиксирование 
запланированных и 
проведенных мероприятий 
коррекционно- развивающей 
работы в индивидуальной 
папке сопровождения 

обучающего с ЗПР. 
Заключение договоров с 
внешними партнерами о 
психолого-медико- 

педагогическом 
сопровождении детей с ЗПР. 
Организация системы 

комплексного психолого-

медико-педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ЗПР МАОУ 
«Школа №9» 

Организация и 
проведение 
специалистами 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционно- 

развивающих 
занятий, 
направленных на 
преодоление 
пробелов в развитии 
и трудностей в 

обучении 

педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
социальный педагог; 
педагог 
дополнительного 
образования 
(ритмика) 

Заседания ПМПк; 
индивидуальные 
и групповые 
корекционно- 

развивающие 
занятия 

Выполнение рекомендаций 
ПМПК, ПМПк; 
Реализация и корректировка 
рабочих программ, 
индивидуальных планов 
коррекционно- развивающей 
работы 

Системное 

воздействие на учебно- 

познавательную 
деятельность учащихся 
с ЗПР в ходе 
образовательного 
процесса 

координатор по КР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
учитель; 
медицинский работник; 
социальный педагог; 
классный 
руководитель; 
 

Мониторинг 

развития учащихся; 
План 
мероприятий по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР; 
Реализация 
программы 

формирования 
культуры 
здорового и 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 
специалистов на 
формирование УУД и 
коррекцию отклонений в 
развитии, использование 
специальных 

рабочих образовательных 

программ и методов 
обучения и воспитания, 
учебников, учебных 
пособий и дидактических 
материалов, технических 
средств обучения 



 

 

безопасного 
образа жизни как 
части АООП НОО 

обучающихся с 
ЗПР 

коллективного и 

индивидуального 
пользования 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и личностной 
сферы ребенка и 
психокоррекция его 
поведения 

педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
социальный педагог; 
классный руководитель; 
 

Программа 

курсов 
внеурочной 
деятельности; 
План работы с 
родителями; 
План 
индивидуальной 
воспитательной 
работы с 
учащимся 

Выявление и анализ 
факторов, влияющих на 
состояние и обучение 
ребенка: взаимоотношения с 
окружающими, детско- 

родительские отношения, 
уровень учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка в 
случаях 
неблагоприятных 
условий жизни 

социальный педагог; 
классный 
руководитель; 
 учитель 

 

Рекомендации 

специалистов 
служб 
сопровождения. 
Индивидуальная 
работа с 
ребенком и 
семьей в 
соответствии с 
планом 
мероприятий. 
Организация 
взаимодействия 
школы с внешними 
социальными 
партнерами по 
вопросам 
социальной  
защиты 

Учет выявленных 

особенностей 
отклоняющегося развития  
ребенка и определение путей 
развития с помощью 
которых их можно 
скомпенсировать в 
специально созданных 
условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 
помощь учителям и 
воспитателям в 
организации 
коррекционно- 

развивающего 
процесса 
обучающихся с ЗПР 

координатор по КР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
учитель; 
социальный педагог; 
медицинский работник 

- заседания ПМПк; 
- педагогические 
советы; 
- семинары; 
- индивидуальные 
и групповые 
консультации 
специалистов для 
педагогов 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР. 
Создание условий для 
освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная 

помощь семье в 
вопросах воспитания 
и обучения ребенка с 
ЗПР 

координатор по КР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
социальный педагог; 
классный руководитель; 

- собрания; 
- консультации; 
- индивидуальная 

работа; 
- круглые столы 

Выработка совместных 
рекомендаций по 
направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР. 
Создание условий для 

освоения АООП НОО. 
Информационно-просветительская деятельность 



 

 

Просветительская 

деятельность по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей детей с 
ЗПР 

координатор по КР; 
педагог-психолог; 
учитель-логопед; 
учитель-дефектолог; 
учитель; 
социальный педагог; 
фельдшер 

- лекции; 
- беседы; 
- круглые столы; 
- тренинги; 
- памятки и 
буклеты; 
- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 
всеми участниками 
образовательных отношений 
с целью повышения 
компетенции в вопросах 
коррекции и развития детей 
с ЗПР. 

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с социальными партнерами школы: Ирбитский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной Помощи (Ирбитский ЦППМСП), 
Центр детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа, городскими 
библиотеками, Детской поликлиникой. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса 
является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований 
СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным 
горячим питанием (по постановлению администрации МО г. Ирбит). Во второй половине 
дня для учащихся 1-4 классов занятия в кружках дополнительного образования, 
внеклассные мероприятия, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия, осуществляемые учителями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 
учителем-дефектологом. 
- коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 
психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 
деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 
информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 
помогающих учащимся в получении начального общего образования; 
школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по заключению 
врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с задержкой 
психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся. Социализация обучающихся обеспечивается 
через участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных 
занятий. 
здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 
охранительного режима в образовательно- воспитательном процессе (составление 
расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся; организация 
динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов; 
организация прогулок для учащихся; проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий с обучающимися как в первой, так и во второй половине учебного 
дня). 
оздоровительная и профилактическая работа проводится педагогами: профилактика, 
спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 



 

 

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

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива Школы. Школа обеспечивает на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники Школы имеют 
четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 
с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог -1, учитель-логопед -1, педагог-психолог -1, педагог 
дополнительного образования-1, социальный педагог -1, школьный фельдшер -1. При 
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 
работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 
реабилитации, ПМПК и др.). 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 
кабинет педагога-психолога; 
кабинет учителя-логопеда; 
медицинский кабине; 
столовая на 200 посадочных мест; 
спортивный зал, спортивные площадки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
В школе имеется официальный сайт с версией для слабовидящих, позволяющий 

осуществлять доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
включающим в себя методические пособия и рекомендация по всем направлениям и 
видам деятельности школы. 

 



Мониторинг динамики развития обучающихся их успешности в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Критерии и показатели планируемых результатов Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающегося) 
Низкий  
(0-1 балл) 

Предельный 

 (1-2 балла) 
Допустимый  
(2-3 балла) 

Оптимальный 

(3-4 балла) 
Средний 

балл 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.  

1. Внутренняя позиция школьника 

а) положительное отношение к школе          

б) преобладание учебной деятельности над игровой          

в) адекватное содержательное представление о школе          

г) предпочтение социального способа оценки своих знаний (отметка)          

2. Самооценка         

а) регулятивный компонент (способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в обучении) 

         

б) когнитивный компонент (адекватное осознанное представление о 
качествах успешного ученика; осознание необходимости  
самосовершенствования) 

         

3. Мотивация учебной деятельности 

а) сформированность познавательных мотивов          

б) сформированность социальных мотивов ( стремление выполнять 
социально значимую деятельность 

         

в) стремление к самоизменению (приобретению новых знаний и умений)          

4. Нравственно-этическая ориентация          

а) умение отличать хорошие поступки от плохих          

б) корректировка своего поведения в соответствии с моральными нормами          

5. Произвольность психической деятельности 

а) целенаправленность          

б) планирование          

в) прогнозирование          

г) контроль          

д) оценка          

е) коррекция          

6. Познавательное развитие 

а) восприятие (дифференциация информации разной модальности; 
ориентировка в пространственных и временных представлениях) 

         

б) внимание (концентрация, удержание, переключение, распределение)          



 

 

в) память (владение приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации) 

         

г) мышление (самостоятельно выполнение мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, установление 
аналогий и причинно-следственных связей) 

         

7. Коммуникативные навыки 

а) способность выражения просьбы, отказа, недовольства          

б) использование навыков невербального взаимодействия          

в) адекватное выражение мыслей и чувств в зависимости от ситуации          

г) использование речевых средств для эффективного решения 
коммуникативных задач 

         

д) владение монологической и диалогической формами речи          

е) осуществление сотрудничества с участниками образовательного процесса          

8. Эмоциональное развитие 

а) понимание собственных эмоций и чувств          

б) понимание эмоций и чувств других людей          

в) адекватное выражение своего эмоционального состояния          

г) самоконтроль эмоционального состояния          

9. Речевое развитие          

а) речевая коммуникация          

б) произношение          

в) фонематический слух          

г) навыки звукового анализа          

д) лексика          

е) грамматический строй          

ж) связная речь          

з) чтение          

и) письмо          

 

 



 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития: 

– успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
– проявляет познавательную активность; 
– умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 
– имеет сформированную учебную мотивацию; 
– ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
– организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
– дифференцирует информацию различной модальности; 
– соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
– ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
– владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
– выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация); 
– адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
– работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

– контролирует свою деятельность; 
– адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
– понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
– контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
– владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
– строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
– использует навыки невербального взаимодействия; 
– выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 
речевого этикета; 
– использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
– правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
– владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 
анализа; 
– имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
– правильно пользуется грамматическими категориями; 
– правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
– правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 
тексту; 
– активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 
передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 
монологической речью. 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 



 

 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

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

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

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

Основные задачи: 
– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
– развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
– развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
– формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
– расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
– формирование умений, навыков социального общения людей;  
– расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
– развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
– укрепление доверия к другим людям;  
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

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

МАОУ «Школа №9» самостоятельно выбирает приоритетные направления 
внеурочной деятельности, определяет формы её организации с учетом реальных условий, 
особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 
пожеланий родителей (законных представителей). 



 

 

 

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

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 
внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 
составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

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

При организации внеурочной деятельности обучающихся 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.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 
деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

 

3.3. Организационный раздел 

.3.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ «Школа №9», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

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

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план МАОУ «Школа № 9» обеспечивает возможность обучения на 
государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введением 1 дополнительного класса. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 
области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 
включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 
развития обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

 

№  
п/п 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Основные задачи 

реализации содержания 

1 Русский язык 

и литературное 
чтение 

 

Русский язык 

 

Литературное 
чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности 

2 Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развити 

диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

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

4 Математика и 
информатика 

Математика Овладение началами математики (понятием 
числа, вычислениями, решением простых 
арифметических задач и др.). Овладение 
способностью пользоваться математическими 
знаниями при решении соответствующих 
возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, 
времени, температурыи др. в различных видах 
практической деятельности).  Развитие 
способности использовать некоторые 
математические знания в жизни. 



 

 

5 Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. Развитие представлений об 
окружающем мире. Развитие способности 
использовать сформированные представления о 
мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных 
природных и климатических условиях. Развитие 
активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром 
живой и неживой природы. 

6 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 
светской этики 

Воспитание   способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 

7 Искусство Музыка 

 

Изобразительн
ое искусство 

Накопление первоначальных впечатлений о 
разных видах искусств (музыка, живопись, 
художественная литература, театр и др.) и 
получение доступного опыта художественного 
творчества. Освоение культурной среды, 
дающей ребёнку впечатления от искусства, 
формирование стремления и привычки к 
посещению музеев, театров, концертов и др. 
Развитие опыта восприятия и способности 
получать удовольствие от произведений разных 
видов искусств, выделение собственных 
предпочтений в восприятии искусства. 
Формирование простейших эстетических 
ориентиров (красиво и некрасиво) в 
практической жизни ребёнка и их 
использование в организации обыденной жизни 
и праздника. Развитие опыта самовыражения в 
разных видах искусства. 

8. Технология Технология 

(труд) 
Овладение основами трудовой деятельности, 
необходимой в разных жизненных сферах, 
овладение технологиями, необходимыми для 
полноценной коммуникации, социального и 
трудового взаимодействия. Овладение 
трудовыми умениями, необходимыми в разных 
жизненных сферах, овладение умением 



 

 

адекватно применять доступные технологии и 
освоенные трудовые навыки для полноценной 
коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Формирование 
положительного опыта и установки на активное 
использование освоенных технологий и 
навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким. 

7 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 
Овладение основными представлениями о 
собственном теле, возможностях и 
ограничениях его физических функций, 
возможностях компенсации. Формирование 
понимания связи телесного самочувствия с 
настроением, собственной активностью, 
самостоятельностью и независимостью. 
Овладение умениями поддерживать образ 
жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья, 
поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами. Овладение 
умениями включаться в занятия на свежем 
воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый 
индивидуальный режим питания и сна. 
Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. Развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

– формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 
в социальное окружение; 



 

 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

– формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

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

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 
рамках соответствующих предметных областей с учётом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

В учебный план введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения 
которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 
учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 
отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс 
делится на две группы.  

МАОУ «Школа №9» самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 
выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 
данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 
быть использовано: 

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

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 
развития личности, на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей) предусмотрена часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Выбор учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, школа осуществляет самостоятельно с учетом: 

- образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- материальных, финансовых и кадровых возможностей образовательной организации. 
С целью выбора учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений МАОУ «Школа № 9» ежегодно в апреле-мае 
проводит анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов. 

Родители (законные представители) обучающихся выбирают учебные предметы, курсы 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на один 
учебный год. По итогам анкетирования заполняется протокол результатов обработки анкет. 



 

 

Анкеты родителей (законных представителей) хранятся у классных руководителей. 
Выбранные родителями (законными представителями) обучающихся предметы, курсы части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений МАОУ «Школа № 
9» включается в учебный план НОО на следующий учебный год. 

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных 
отношений, должна обеспечить реализацию индивидуальных потребностей учащихся и 
включает время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки учащихся, в параллелях 1-4-х классов.   

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПин 2.4.2.2821-10. 

Срок освоения основной образовательной программы -5 лет, 168 учебных недель. 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классы – не менее 34 

недель.  Учебная неделя – 5 дней. Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка: 
1 класс – 21 час, 2-4 классы -23 часа. Обучающиеся 1-4 классов обучаются в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 
внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 
деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 
минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35минут каждый, в 
январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 
организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 
40 минут в сентябре - октябре; 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра (февраль); 

В первом учебном триместре допускаются при проведении уроков технологии, 
изобразительного искусства, окружающего мира, музыки, физкультуры следующие формы: 
урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-наблюдение, урок-игра. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Объем максимальной учебной 
нагрузки составляет 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры.  

Каникулярный режим соответствует календарному учебному графику. Объем 
домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 
классе - 2 час. 

В МАОУ «Школа №9» при реализации основных общеобразовательных программ 
осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся и проводится их 
промежуточная аттестация на основании «Положения о проведении промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 
Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по предметам учебного плана в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

В школе устанавливается следующий порядок и периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся:  



 

 

- в первом классе используется безотметочная система обучения и качественная 
оценка успешности освоения общеобразовательных программ с целью адаптации 
обучающихся к условиям образовательного процесса;  

- в 2 – 4 классах оценивание осуществляется по 5-балльной системе («5» - отлично, 
«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» неудовлетворительно, «1» - плохо). 

-  н/а – не аттестован(а), если обучающийся пропустил по данному предмету более 
половины учебного времени и не имеет минимального количества отметок, необходимого для 
аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится: 
- для обучающихся первых классов после освоения учебных программ проводятся 

диагностические работы по базовым предметам и комплексные работы; 
- для обучающихся 2-3 классов после освоения учебных программ проводятся 

тематические и рубежные контрольные работы, комплексные и итоговые контрольные 
работы; 

- для обучающихся 4 классов после освоения учебных программ проводятся тематические 
и рубежные контрольные работы, всероссийские проверочные работы. 
 

Данная программа может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МАОУ «Школа №9» 

План 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 и обеспечивающая учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 
учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа № 9» реализуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, вокальные студии, школьные спортивные секции, 
фестивали, олимпиады, конкурсы, экскурсии, соревнования, поисковые исследования, 
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 
выбором  участников образовательных отношений. 

При организации учебно-воспитательного процесса выбрана оптимизационная модель. 
Модель организации внеурочной деятельности также включает:  

- классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, 
социальные акции, проекты);  

- программа духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников, 
программа формирования экологического воспитания, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 - образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 
также учреждений культуры, спорта: ЦТД «Кристалл», детская художественная школа, 
детско-юношеская спортивная школа, Ирбитский государственный музей изобразительных 
искусств, Ирбитский историко-этнографический музей, детские городские библиотеки.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 
процедур.  



 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 7 часов отводится на 
проведение коррекционных занятий. Время, отводимое на внеурочную деятельность, на 
уровне начального общего обучения за пять лет обучения составляет 1680 часов, из них 1176 
ч приходится на коррекционно-развивающие занятия. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет Организация. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут. 

 Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется Организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники МАОУ «Школа №9» (учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и 
др.), также и медицинские работники. 

Для реализации внеурочной деятельности начальной школы могут использовать 
Примерные программы внеурочной деятельности из серии «Стандарты второго поколения» и 
программы образовательных систем, включенных в перечень разрешенных учебников и 
издательств. 

В школе внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и 
формами работы: 

Направления Название курса Формы работы Планируемый результат 

Духовно-

нравственное 

Клуб «Урал. Человек. 
Истоки», «Азбука 
истоков» 

 

Занятия, создание 
продукта «Моя первая 
книга», беседы, игры, 
экскурсии, праздники, 
выставки семейного 
творчества, тренинги, 
акции. 

Способность младшего школьника 
формулировать собственные 
нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный  
самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим 
и чужим поступкам Кружок «Народные 

игры и художественное 
творчество» 

Создание творческих 
работ, проектов, 
посещение выставок. 

Кружок «Я – 
читатель», 
«В мире книг» 

Литературные 
гостиные, 
библиотечные уроки,  
конкурсы чтецов  

Общекультурное Кружок «Риторика» Коммуникативные 
игры, тренинги, 
дискуссии, 
инсценирование. 

Осмысленное отношение 
младшего школьника к тому, что 
делает, знает для чего он это 
делает, соотносит свои действия и 

Кружок «Театр в 
начальной школе» 

Кружок «Город 



 

 

мастеров» 

«Мастерская оригами» 

«Весёлый карандаш» 

Фестиваль 

Конкурсы 

Акции 

Экскурсии, посещение 
концертов, КТД,  
создание творческих 
работ, проектов, 
посещение выставок 

поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» 
и «что я могу».    Осуществляет 
добрые дела, полезные другим 
людям. Умеет отвечать за 
результат дела, в случае неудачи 
«не прячется» за других. 
Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого 
труда.   

Общеинтеллекту
альное  

Кружок 
«Занимательная 
информатика» 

Занятия в 
компьютерном классе, 
проектирование. 

Способность школьника в 
выстраивании добропорядочных 
отношений в учебном коллективе, 
в коллективах групп продлённого 
дня, дополнительного 
образования, во временных 
творческих группах. 
Способность младшего 
школьника воспринимать 
важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и 
познания нового. Ответы на 
вопрос: для чего он учится, 
отражают учебную мотивацию. 
Активно  участвует   в процессе 
обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных 
целей и задач. 

Кружок 
«Робототехника» 

Кружок «Учусь 
создавать проект», 
«Основы 
исследовательской 
деятельности» 

Исследовательская 
деятельность, 
проектирование 

Кружок «Юный 
математик» 

Наблюдение, 
олимпиады, конкурсы, 
турниры, марафоны, 
решение творческих 
задач, проекты. 

Кружок 
«Интеллектуальные  
витаминки» 

Кружок «Умницы и 
умники» (олимпиады) 
Клуб «Мои первые 
опыты» 

Работа с информацией. 
Учимся работать с 
текстом. 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Моя 
безопасность» 

Экскурсии, тренинги, 
игры, викторины, 
агитбригады, просмотр 
фильмов, создание 
продукции (буклеты, 
листовки, реклама), 
акции. 

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

Секция «Лёгкая 
атлетика», «Высотник» 

Соревнования 

Хореография/ Ритмика Занятия, выступления 

Социальное Кружок «Юный 
эколог».  

Экскурсии, наблюдение, 
опыты, игры, 
экологические акции, 
проекты, спектакли, 
агитбригады 

ОПТ, субботники, 
озеленение школьного 
двора, классов 

Развитие трудолюбия, 
способности к преодолению 
трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении 
результата.  
Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.  

Коррекционно-

развивающее 

Занятия со 
специалистами 
(логопед, психолог, 
дефектолог), 

Тренинги, развитие речи, 
психических процессов 

Наличие положительной 
динамики обучающихся в 
интегративных показателях, 
отражающих успешность 
достижения образовательных 
достижений и преодоления 
отклонений развития.  

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 



 

 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования, 
(нормативный срок освоения ООП начального общего образования – 5 лет) 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне  начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 
направление. 

Примерный учебный план начального общего образования (недельный/годовой) 
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изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 
(русском)» в 1-3 классах планируется с 01.09.2019. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 
коэффициентов конкретного педагогического работника. 
  



 

 

Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы в 
МАОУ «Школа № 9» является создание и поддержание коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Созданные в Школе, реализующей адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития, условия: 

–соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
–гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
–обеспечивают реализацию адаптированной основной общеобразовательной 

программы и достижение планируемых результатов ее освоения; 
–учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 
характеристику укомплектованности школы; 
описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанностей; 
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников; 
описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 
квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО 
обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель изо, учитель 
технологии, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, учитель –логопед, педагог-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. 
Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют профессиональное образование: 
Образовательную деятельность в начальных классах осуществляют 27 педагогов: 
учителей начальных классов (квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование») – 14 чел., педагогов-предметников (музыка, изо, 



 

 

технология, физкультура, иностранный язык) – 7 чел., специалисты (учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог) – 4 чел., педагог 
дополнительного образования -1, педагог- организатор -1 чел. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся занимаются педагоги с высшим 
образованием – 70%, со средним профессиональным – 30%.  

Руководящие работники (административный персонал) имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования. 

Образовательная организация МАОУ «Школа №9» укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой начального общего образования. 

90% педагогов прошли курсовую подготовку по ОП «Совершенствование методической 
и управленческой деятельности педагогов начальной школы (в соответствии с ФГОС)», 
«Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».  

В школе работает методическое объединение учителей начальных классов.  
Должность Должностные 

обязанности 

Кол- во 
работнико
в в ОУ 
требуется/ 
имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации (Приказ 
Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации от 

Фактический 
уровень  

 квалификации 

Руководитель 
образовательной 
организации 

Обеспечивает 
системную  
образовательную и 
административно-

хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

высшее 
профессиональн
ое образование, 
дополнительное 
профессиональн
ое образование, 
по направлениям 
подготовки 
«Государственно
е и 
муниципальное 
управление» 

Заместитель  
руководителя 

 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей,  
разработку учебно 
методической и иной 
документации.  
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществ-

ляет контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса. 

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

высшее  
профессиональн
ое образование  
 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 

20/20 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 

высшее 
образование – 14 
чел, 
среднее 



 

 

способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного выбора 
и освоения 
образовательных 
программ. 
 

«Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований к 
стажу работы. 

профессиональн
ое образование – 
6 чел (получают 
высшее 
образование 
заочно) 

Педагог-

организатор, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Содействует 
развитию личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. 
Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других 
объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
либо в области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к 
стажу работы. 
 

среднее 
профессиональн
ое  

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

высшее 
образование 

Учитель 
дефектолог, 
учитель 
логопед 

Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии 
обучающихся. 

2/2 высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 

высшее 
образование  

Педагог 
психолог  

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 

1/1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 

высшее 
образование 



 

 

благополучия 
обучающихся. 
 

или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность 

2/2 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 

СПО 

Музыкальный 
руководитель 

Осуществляет 
развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной 
сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический вкус, 
используя разные 
виды и формы 
организации 
музыкальной 
деятельности. 

1/0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», 
профессиональное владение 
техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

 

Преподаватель 
организатор  
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные, 
занятия, используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения. 

1/1 высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

высшее 
образование и 
профессиональн
ая подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует 
в их 
духовнонравственн

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности   
«Библиотечноинформационная 
деятельность». 

высшее   
образование по 
специальности 
«Библиотечно-

информационная 
деятельность» 



 

 

ом воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

Медицинский  
персонал 

Обеспечивает 
первую 
медицинскую 
помощь и 
диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной 
системы 
мониторинга 
здоровья  учащихся 
и выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, 
организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

2/2 высшее или среднее 
профессиональное образование 

среднее-

прфессионально
е образование 

Информационно-

технологический  
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной 
структуры (включая  
ремонт техники, 
системное 
администрировании, 
поддержание сайта 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное, без 
предъявления к стажу работы 

высшее 
образование 

Вспомогательный 
персонал 

 3/3 среднее профессиональное 
образование, без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе МАОУ «Школы № 9» представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также 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».  

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения 
квалификации для педагогов Школы также являются: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 



 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны Школой на основе планируемых результатов и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
волонтерском движении.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО для детей с ЗПР;  
– ориентирование педагога на ценностные установки, цели и задачи, определенные 

государственным стандартом для детей с ЗПР; 
– обеспечение реализации субъект-субъектного подхода в образовательном процессе; 
– освоение системы требований к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся с ЗПР; 

– выстраивание педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности 
обучающихся с ЗПР; 

– обеспечение процессов стимулирования учебной активности, создание условия для 
формирования самооценки, определение процессов формирования личностного «Я» 
обучающегося; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для детей с ЗПР. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
для детей с ЗПР является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включают следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО для детей 
с ЗПР. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО для детей с ЗПР. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 
ФГОС НОО для детей с ЗПР. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров Школы 
по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 
проблемам эффективной реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 
образовательной программы Школы. 
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 



 

 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Контроль состояния системы кадровых условий  
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников соответствуют нормативно-правовым документам в сфере образования РФ:  
-укомплектованность штатов;  
-уровень образования педагогических работников;  
-возраст педагогов;  
-уровень квалификации педагогических работников;  
-повышение уровня квалификации и переподготовка педагогических работников;  
-результативность деятельности педагогических работников;  
-самообразование педагогических работников;  
-индивидуальные достижения педагогических работников.  
Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ является 
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся; 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
о
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–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
При необходимости Школа может использовать сетевые формы реализации АООП НОО, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 
организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей. 



 

 

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». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 
установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение соответствует специфике 
кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся 
с ЗПР. 

 

Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МАОУ «Школа №9» 
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.); 
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 АООП НОО обучающихся с ЗПР 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников МАОУ «школа №9», 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); 



 

 

‐ помещению библиотеки (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, душевым, коридорам и другим помещениям. 
В школе есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий 

с психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и другими специалистами, 
отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с особыми образовательными 
потребностями. 

Для обучающихся создается доступное пространство, которое позволяет воспринимать 
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 
удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 
о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 
ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося в классе предполагает выбор парты и 
партнера. При реализации АООП НОО обучающиеся постоянно находятся 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 Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и 
др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет 
(с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный 
классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 
конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 
активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 



 

 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена в 
течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 
в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышает 4 уроков и 
один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 
минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 
средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 
потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные 
проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 
интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 
информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 
живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МАОУ «Школа №9» условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 
флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 
АООП НОО. 

 

                                                           

1П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
дидактический материал на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения АООП НОО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 
имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в Школе, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для реализации АООП НОО. 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

МАОУ «Школа №9» для освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР использует УМК 
«Школа России». Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 
адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. УМК «Школа 
России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 
имеет полное программно-методическое сопровождение, гарантирует преемственность с 
дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Освоение содержательной области «Филология» 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 содержательной области «Математика» 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 
(Окружающий мир)» 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 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 образовательной 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 образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 
стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 
ушком и др.) и расходных материалов (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 логопеда включает: печатные пособия 
(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 
предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 
исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 
пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 
стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 
(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 
лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 
для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 
прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 
слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

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.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 
включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 
дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 
инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 



 

 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 
глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 
средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 
ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ЗПР. 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-библиотечного центр, читальный зал, 
учебные кабинеты, административные помещения, школьный сервер, школьный сайт. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 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.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

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. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Реализация данной АООП НОО зависит от умелого управления школой и от 
заинтересованности педагогов в своей работе. 

В Школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации 
Программы участвуют администрация, руководители ШМО, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности 
которых чётко определены. 

Механизм реализации Программы действует на основе  учебного плана школы, планов 
воспитательной работы школы, классного руководителя, планов структурных подразделений 
(ШМО, ПМПк, социальный педагог, педагог-психолог, медик, специалисты дополнительного 
образования), через учебную и внеучебную деятельность, деятельность методических 
объединений, работу ПМПк, Совета профилактики, внутришкольные семинары, педсоветы, 
педагогические чтения, предметные недели, деятельность Совета родителей, взаимодействие 
с социумом. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы Школы является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ «Школа № 9», реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
- учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО ОВЗ, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Критерии эффективности системы условий:   

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися 
уровня основного общего образования;   



 

 

- выявление и развитие способностей обучающихся посредствам подготовки и участия 
обучающихся в олимпиадах, научно-практических и краеведческих конференциях, 
творческих конкурсах, создание учебных проектов;   

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий.   
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Прив
лечен
ие в 
поря
дке, 
устан
овле
нном 
закон
одате
льств
ом 



 

 

РФ, 
допо
лнит
ельн
ых 
фина
нсов
ых 
средс
тв   

Мат
ериа
льн
о-

техн
иче
ские   

Обеспечение возможности достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения АООП НОО.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
образовательного процесса  Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации   

Пл
ано
мер
ное 
раз
вит
ие 
и 
обн
овл
ени
е 
мат
ери
аль
но-

тех
нич
еск
ой 
баз
ы 
обр
азо
ват
ель
ной 
орг
ани
зац
ии 

Соз
дан
ие 
инф
орм
аци
онн
о-

обр
азов
ател
ьно
й 
сред
ы   

Обеспечение возможности осуществления в электронной (цифровой) форме планирования, 
фиксирования хода и результатов освоения образовательной деятельности, взаимодействия 
участников образовательных отношений посредством сети Интернет, взаимодействие 
образовательной организации с внешним миром в управленческой  сфере и т.п.   

Созд
ание 
норм
ативн
о-

прав
овых 
актов
, 
обес
печи
вающ
их 
функ
цион
иров
ание 
инфо
рмац
ионн
ой 
образ



 

 

овате
льно
й 
сред
ы в 
соотв
етств
ии с 
закон
одате
льств
ом 
РФ   
План
омер
ное 
разви
тие  и обновление
техн
ическ
ого и 
прог
рамм
ного 
обес
пече
ния 
инфо
рмац
ионн
ой 
образ
овате
льно
й 
сред
ы;  
О
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
я
 
п
о
в
ы
ш
е
н
и
я
 
И
К
Т
-



 

 

к
о
м
п
е
т
е
н
т
н
о
с
т
и
 
у
ч
а
с
т
н
и
к
о
в
 
о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
х
 
о
т
н
о
ш
е
н
и
й

Уче
бно-

мет
оди
ческ
ие и 
инф
орм
аци
онн
ые 

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией  АООП НОО   

План
омер
ное 
обес
пече
ние 
печа
тным
и 
обра
зоват



 

 

ельн
ыми 
ресу
рсам
и и 
ЭОР 
по 
всем 
пред
мета
м 
учеб
ного 
план
а, а 
такж
е 
допо
лнит
ельн
ой 
лите
рату
рой.  
Орга
низа
ция 
дост
упа к 
ЭОР,  
разм
ещен
ным 
в 
феде
раль
ных 
и 
реги
онал
ьных 
база
х. 

Пси
холо
го-

педа
гоги
ческ
ие   

Организация возрастного психофизического развития обучающихся, а также формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей обучающихся   

Орга
низа
ция 
работ
ы по 
реал
изац
ии 
систе
мы 
псих
олого
-

педаг
огиче
ского 
сопр
овож
дени
я 



 

 

участ
нико
в 
образ
овате
льны
х 
отно
шени
й   

 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами АООП НОО образовательной организации 

Для достижения запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов необходимо совершенствование кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации АООП НОО Школы. 

 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Укомплектованность образовательной 
организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками 

Ввести в штатное расписание 
дополнительную единицу педагога-

психолога, учителя-логопеда 

Эффективное управление организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, а также современных 
механизмов финансирования 

Ввести эффективные контракты с 
работниками школы. 

Непрерывность профессионального 
развития работников образовательной 
организации, реализующей программу 
основного общего образования 

Увеличить число педагогов с первой и 
высшей квалификационной категорией. 
Повысить эффективность работы 
школьного методического объединения 
учителей начальной  школы 

Освоение дополнительных 
профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года 

Привести квалификацию педагогов в 
соответствие с занимаемыми 
должностями (дополнительная 
профессиональная подготовка учителя 
иностранного языка, учителя физической 
культуры, учителя адаптивной 
физической культуры) 
Ежегодно корректировать план 
прохождения учителями курсовой 
подготовки на 3 года 

Психолого-

педагогические 
Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной 
программы основного общего 
образования должны обеспечивать: 
- преемственность содержания и форм 
организации образовательной 
деятельности по отношению к уровню 
начального общего образования; 

Продолжить работу психолого-

педагогической службы школы, 
обеспечивающую эффективное 
психолого-педагогическое сопровождение 
всех участников образовательных 
отношений. 

формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и 
административных работников, 
родительской общественности; 

Внедрить практику проведения 
психолого-педагогических чтений для 
педагогов и родителей. 



 

 

вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений, 
выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Разработать дополнительные курсы в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и курсы 
внеурочной деятельности, направленные 
на повышение качества образования 
обучающихся для одарённых детей. 

дифференциация и индивидуализация 
обучения; 

Совершенствовать Адаптированную 
программу НОО для обучающихся с ОВЗ 

 поддержка детских  объединений, 
ученического самоуправления 

Совершенствовать работу по 
становлению детского самоуправления в 
ОО 

Финансовые Обеспечивать реализацию обязательной 
части основной образовательной 
программы основного общего 
образования и части, формируемой 
участниками образовательной 
деятельности, включая внеурочную 
деятельность. 

Финансирование части АООП НОО и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность. 
Совершенствование системы 
стимулирования. 

Соблюдение своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта 

Своевременное финансирование 
необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта 

Материально-

технические 
Возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации 

Обеспечение доступа учащихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов по всему зданию (2, 3 
этаж) 

Соответствие материально-технической 
базы школы в части реализации АООП 
НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Обновление парка ПК. Обеспечение 
учебных кабинетов необходимым 
оборудованием.  Обновление спортивного 
инвентаря. 

Информационно-

методические 
Использование в образовательной 
деятельности современных 
образовательных технологий 
деятельностного типа, эффективной 
самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических 
работников. 

Спланировать повышение квалификации 
учителей и трансляции педагогического 
опыта в области технологий 
деятельностного типа и самостоятельной 
работы школьника под руководством 
учителя. 

Информационно-образовательная среда 
образовательной  организации, 
соответствует требованиям ФГОС 

Обеспечение образовательного процесса 
необходимыми техническими средствами, 
программными инструментами  

Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:  
- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по 
каждому предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана 
АООП НОО; 
- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного 
плана АООП НОО. 

Пополнить школьную библиотеку 
учебными изданиями, не менее одного 
учебника в печатном и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому предмету, 
входящему в обязательную часть 
учебного плана АООП НОО;  
- не менее одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного 
плана АООП НОО; ЭОР по всем учебным 
предметам плана, фонд дополнительной 
литературы. 



 

 

 Библиотека организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, должна быть 
укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам плана, а также 
иметь фонд дополнительной литературы 

Расширение школьной библиотеки до 
информационно-учебного центра 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации АООП начального общего образования 

Мероприятия   Сро
ки 

реал
изац
ии   

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)   

Ежег
одна
я 
корр
екти
ровк
а в 
соот
ветс
твии 
с 
изме
нени
ями 
в 
нор
мати
вно-

прав
овой 
базы   

Разработка на основе примерной основной  
образовательной программы основного общего образования АООП НОО образовательной организации   

Ежег
одно
е 
реда
ктир
ован
ие в 
соот
ветс
твии 
с 
изме
нени
ями 
в 
нор
мати
вно-

прав
овой 
базе   

Утверждение основной образовательной программы образовательной организации   
 

Утве
ржд
ение 
нов
ых 



 

 

реда
кций 
в 
соот
ветс
твии 
и в 
срок
и, 
соот
ветс
твую
щие 
изме
нени
ям в 
нор
мати
вно-

прав
овой 
базе   

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ   

Ежег
одно
, в 
соот
ветс
твии 
с 
изме
нени
ями 
в 
феде
раль
ных 
пере
чнях   

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным 
объектам  
инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса   

Ежег
одно
, 
реда
ктир
ован
ие в 
соот
ветс
твии 
с 
изме
нени
ями 
в 
нор
мати
вно-

прав
овой 
базе   



 

 

Доработка:   
- образовательных программ;   
- учебного плана;   
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;   
- календарный учебный график; 
- положения о формах получения образования   

Ежег
одна
я 
корр
екти
ровк
а в 
соот
ветс
твии 
с 
изме
нени
ями 
в 
нор
мати
вно-

прав
овой 
базе   

Определение объема расходов, необходимых для  реализации АООП и достижения планируемых 
результатов   

Еже
год
но, 
на 
(кал
енд
арн
ый) 
фин
анс
овы
й 
год 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования   

По 
необ
ходи
мост
и   

Обеспечение координации взаимодействия участников  
образовательных отношений по введению и реализации  ФГОС НОО ОВЗ  

Ежег
одно 

Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и 
дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта,  обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности   

Еже
годн
о, 
по 
мер
е 
закл
юче
ния 
дого
воро
в и 
разв
ити
ю 
сист
емы 
соц
иаль
ного 



 

 

парт
нерс
тва 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности   

Ежег
одно   

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательной организации в связи с введением и реализацией ФГОС НОО ОВЗ  

Ежег
одно 

Широкое информирование родительской общественности о введении и реализации ФГОС НОО ОВЗ Акту
ализ
ируе
тся 
инф
орма
ция 
на 
роди
тель
ских 
собр
ания
х   

Организация изучения общественного мнения по опросам реализации ФГОС и внесения возможных 
дополнений в содержание АООП НОО   

Ежег
одно   

Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям 
ФГОС НОО ОВЗ  

Ежег
одно
, 
план 
заку
пок   

Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС НОО ОВЗ  Ежег
одно   

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными 
ресурсами   

Поп
олне
ние 
ежег
одно   
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