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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение  

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ 

№ 17   АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения 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;  
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• 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.  

  

2.Общая характеристика ФАОП НОО (вариант 7.2)  

ФАОП НОО, 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.  

ФАОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися ФАОП НОО, 

вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре ФАОП НОО (вариант 7.2) не должна служить 

препятствием для продолжения освоения данного варианта программы, 

поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
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дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие 

психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы.  

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

ФАОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР :  
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- 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 разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным программам, при обязательном условии создания 

специальных условий получения образования, адекватных образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- психологическое  сопровождение,  оптимизирующее 

 взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и 

другими обучающимися; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

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

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

или сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
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количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

наглядно-действенный характер содержания образования;  

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 

помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
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формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), - 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 

с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО 

(вариант  

7.2)  

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

1. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебнопознавательной деятельности (осознание ее социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  

3. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования 

к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

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.  

5.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО (вариант 7.2)  

1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:  

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование УУД;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов;  
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-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом.  

2. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходимым 

является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
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касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  

3. Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. Оценка личностных достижений может осуществляться в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников 

(учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 
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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 обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) 

и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

обучающихся  

класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов.  
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4. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(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.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными УУД.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: достижение метапредметных 

результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД;  

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; достижение метапредметных результатов может 

проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе.  

5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то 

есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 
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деятельность будет привычной для обучающихся и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения).  

6. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР;  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами;  

-адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению);  

-предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

-увеличение времени на выполнение заданий;  
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организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;  

-недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне 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.  

7. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя.  
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Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых контрольных работ. В процессе оценки достижения планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО 

в иных формах.  

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой  

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают:  
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• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 

программы  коррекционной работы.  

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.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

  

   6.Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ обучающимися с ЗПР по учебным предметам.  

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 чѐрточку 

(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 
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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)  

отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

  Читать по слогам небольшие предложения и связные 

тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с 

чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

минуту  

2 класс  отметка  1полугодие  отметка  2 полугодие  

 

    Уметь читать 

вслух сознательно, 

правильно целыми 

словами (трудные 

по смыслу и по 

структуре слова по 

слогам),  

Соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие 

5  

   

30-40 слов в мин., 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целыми 

словами  

(трудные по смыслу 

 и 

Структуре слова – 

по слогам).  
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знакам препинания; 

владеть темпом и 

громкостью 

речи как средством 

выразительного 

чтения; находить в 

тексте 

предложения, 

подтверждающие 

устное 

высказывание; 

давать 

подробный пересказ 

небольшого 

доступного 

 текста; 

техника чтения 

25- 30 сл./мин.  

4  1-2 ош., 25-30 

сл/мин.  

 3  3-4 ош., 20-25 

сл/мин.  

  

2  

  

   

  

6 и более ошибок, 

менее 20 слов  

3 

класс  

отметка  1 полугодие  отметка  2 полугодие  

  5  Без ошибок; 40-

45 сл. в мин.  

 5  50-60  сл.  Без 

ошибок. Читать целым 

словом (малоизвестные 

слова сложной 

слоговой структуры 

 –  по слогам). 

Владеть громкостью, 
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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  

 2  6 и более ошибок,  

  30 сл/мин.   менее 30 сл/мин.   

4 

класс  

отмет  1 полугодие  отмет  2 полугодие  

 ка   ка    

  5  Без ошибок; 

 60-75 сл/мин.  

 5  70-80 сл. Без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения.  

  4  1-2 ош., 55-60 

сл/мин.  

4  1-2 ош., 60-70 

сл/мин.  

  3  3-5 ош., 50-55 

сл/мин.  

3  3-5 ош., 55-60 

сл/мин.  
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  2  6 

 и  более 

ошибок, 

менее  

 2  6 и более ошибок,  

  50 слов   менее 55 слов   

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания:  

классы  четверти    

1  2  3  4  

1  -  -  -  15-

17  

2  15-

20  

20-

25  

25-

30  

30-

35  

3  40-

45  

45-

50  

50-

55  

55-

60  

4  60-

65  

65-

70  

70-

75  

75-

80  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом 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.  
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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  

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  из 

 

изученного  

материала,  

 в  работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½  

 ставится,  

если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое  

 знание  

учебного 

материала, не  

справляется с 

большинство 

м грамматическ 

их заданий  

  Знания при 

выполнении  

  заданий    

 Объем словарного диктанта:   

классы  Количество слов  

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  
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Оценки за словарный диктант  

«5»  Нет ошибок  

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

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

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

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной 

школы  

  

оценка  

Программы 

общеобразовательной школы  

 Адаптированная  основная 

общеобразовательная 

программа для обучающихся с 

ЗПР  

5  Не ставится при трѐх 

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 3-5 

орфографических  ошибок,  

3-4  пунктуационных, 

 4-5 дисграфических.  
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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;  
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-при выставлении оценки  все однотипные ошибки приравниваются  к 

одной орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 -3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень  специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа исинтеза:  

 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);  
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 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений– «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо 

хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»;  

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

 нарушениесмягчениясогласных–  

 «васелки» (васильки),«смали»(смяли),«кон»(конь),  «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: o смешения букв по кинетическому 

сходству–о-а«бонт»(бант),б- д«убача»(удача),и-у o «прурода» (природа),п-т 

«спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л- м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

o Ошибки, обусловленные несформированностью лексико- 

грамматической стороны речи: аграмматизмы–  

o «Саша и Леня собираит цветы».«Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят  

o слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «учитель». Математика.  

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и 

проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся 

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 
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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, 
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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 отчѐтливо 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",  

• 75-94 % -«4»,  

• 40-74 % -«3»,  

• ниже 40%-«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 

(процент правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решеныверно-«5», • 55-89% 

правильных ответов-«4», • 30-54 % -«3». Таким образом, число допущенных 

ошибок не является решающим при выставлении отметки. Важнейшим 

показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 
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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 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:  

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки. 

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

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

вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие 

отметки:  
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Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1- 2 вычислительные ошибки. Оценка "3" ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2  

вычислительные ошибки;  

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

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

вычислительных ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  

При  оценке  математического  диктанта,  включающего  12 

 или   более арифметических действий, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа.  

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

общего числа.  

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

общего числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

- 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.  
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Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть 

(1015 минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи направлены на выявление: уровня представлений и знаний о 

предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности  обобщенных  представлений  на  основе 

выделения общих существенных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего 

окружения по определенному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, 

плоды, птиц, домашних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать  взаимное расположение предметов и обозначать  

 эти отношения соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать 

о них в определенной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;  
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• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются:  

• устные  и  письменные  ответы  на  вопросы  с  

использованием справочного материала;  

• составление  рассказов  по  опорным  словам, иллюстрируемым 

картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление  рассказов  по  серии  сюжетных   картинок, 

предлагаемых в нарушенной последовательности;  

• составление рассказов по сюжетнымкартинам;  

• составление плана рассказа при помощикартинок;  

• 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:  
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• 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 учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи.  

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями 

программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических 

работ, дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 

сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 

взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные 

ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; 

дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 
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неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленныенедочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.  

7.Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы  

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

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

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
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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 экспрессдиагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью 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.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома.  



-  

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

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.  

  

        РАЗДЕЛ 2.                       Содержательный раздел  

1.Федеральные рабочие программы учебных предметов  А)Русский 

язык  

Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 
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русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни.  

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления.  

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 

дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, 

образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 

происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается 

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем.  

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления.  

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и 

звукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся 

с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков 

и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. При усвоении учебного предмета "Русский язык" 

обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в задании и производить его 

анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 
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проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности.  

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 

речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и 

"Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР.  

Б) Литературное чтение Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовнонравственного развития обучающихся с ЗПР.  

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
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информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры.  

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

в жизни.  

 Содержание обучения.  

Виды речевой и читательской деятельности.  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению.  

Чтение.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
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Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
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Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
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информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

2.2.3. Говорение (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.Работа со словом 

(распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания.  

Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.             

Круг детского чтения.  
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся с ЗПР.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 

и плохих поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах.  
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений).  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Предметные результаты:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

-достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и  

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

-формирование потребности в систематическом чтении; выбор с помощью 

взрослого интересующей литературы.  

3. Окружающий мир  

 Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.  

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 

мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся.  

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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причинноследственные связи в окружающем мире, на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с 

ЗПР.  

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования.  

Содержание обучения.  

Человек и природа.  

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
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вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений.Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды.Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв.  
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Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей.  
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.             

Человек и общество.  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Могонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. 

Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в 

работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 
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Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни.  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
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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. 

 Г) Иностранный язык(немецкий):  

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.  

Д) 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; умение 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
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соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры;  

Е) 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.  

Ж) Искусство 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. 

 Изобразительное искусство:  
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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, 

декоративноприкладного 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. 

З) 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.  



-  

 

И) 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. 

 2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся.  

1. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционноразвивающей области. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД.  

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 

состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для 

освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь 
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УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области.  

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: -

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,   

-осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; -

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

-проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

-адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач;  

-опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;  

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

-принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им;  

-ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;  
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-личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; -

внутренней позиции к самостоятельности и активности;  

- развития эстетических чувств;  

-развитие умения учиться на основе:  

-развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

-формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  

(планированию, контролю, оценке); развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности личности на основе: -формирования 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

-Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 

действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

Функциями УУД выступают:  
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-обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

-создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного 

и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области;  

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 

посредством формирования УУД; обеспечение преемственности 

образовательного процесса.  

2. Программа формирования УУД направлена на формирование у 

обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий.  

2.1. Личностные результаты включают:  

-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика";  

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу;  

-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 

(законных представителей);  

-способность к оценке своей учебной деятельности;  

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  
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-установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении 

и поступках;  

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности;  

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; -развитие чувства прекрасного и 

эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; овладение доступными видами искусства.  

2.2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 -оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне 

 адекватной  

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей;  

-адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,  
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-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; осуществлять алгоритмизацию действий как 

основу компенсации.  

2.3. Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве;  

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач;  

-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

-устанавливать аналогии;  

-адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочнопоисковую роль зрения;  

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

2.4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:  



-  

 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; -

формулировать собственное мнение и позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач;  

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 

природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД.  

3.Программа коррекционной работы  

1. Принципы коррекционной работы  

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
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обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.  

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы.  

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 

общество.  

6. 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 
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обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);  

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

в  рамках  психологического  и  социально-педагогического 

 сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием ФАОП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; мониторинга динамики 
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развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; анализа 

результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками);  

формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся;  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

-разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. 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 
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обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

-психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

-консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания 

возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями).  

Информационно-просветительская работа включает:  

-проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей обучающихся с ЗПР;  

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности;  

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности.  

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие 

психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
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структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной 

организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами.  

Взаимодействие  специалистов  образовательной  организации 

предусматривает:  

-многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося 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.  

Социальное партнерство предусматривает:  
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-сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;  

-сотрудничество со средствами массовой информации; -сотрудничество с 

родительской общественностью.  

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся, основные направления 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.  

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 являются:  

-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;  
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-расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  

Коррекционный курс. Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные). 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, 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, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального 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).  

 

4.Федеральная рабочая программа воспитания   

 

Рабочая программа воспитания АООП НОО   для обучающихся с ЗПР 

реализуется в единстве с Рабочей программой воспитания ООП НОО и   

в соответствии с    Федеральной рабочей программой воспитания ФАОП 

НОО для обучающихся с ОВЗ.  

https://ch17eduvluki.ucoz.net/osn_doc/rabochaja_programa_vospitanija.pdf  

 

.РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел  

1. Федеральные учебные планы  

Федеральный учебный план в ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  

Федеральный 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.  

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

https://ch17eduvluki.ucoz.net/osn_doc/rabochaja_programa_vospitanija.pdf
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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В федеральном 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.  

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть федерального 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 годам обучения.  

Обязательная часть федерального 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 уровне 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. Образовательная организация самостоятельна в 
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осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (предметнопрактическая деятельность, экскурсии).  

1.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором 

годах обучения 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;  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации.  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности 

и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий с учетом   санитарно-эпидемиологических требований.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет образовательная организация.  

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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет.  

В МБОУ СОШ №17 определен режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СП 2.4.3648-20.  

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в две 

смены.   Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 календарные 

недели, 2- 4-й классы – 34 календарные недели.   

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут.   

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. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
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может быть использовано: на проведение 41 учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся  

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО).   

Домашние задания даются обучающимся с учетом их индивидуальных 

возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию детей.  Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе.   

В сентябре-октябре возможны только задания организационного характера. 

В ноябре-декабре - познавательные задания, для выполнения которых не 

требуется специально организованного рабочего места. В январе-апреле 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за 

исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не 

более 15 минут.   Домашние задания как вид самостоятельной работы задаются 

с сентября 2 класса. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) во 2м классе - до 1,5 ч (90 минут), в 3-4-м - до 2 

ч - 120 минут.  

 1-е классы работают в режиме безотметочного обучения.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

7 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 
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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 

обучающихся. 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 минут, на групповые занятия - до 40 минут.  

2. Федеральный учебный план начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

  

Предметные 

области  

Классы  Количество часов в неделю  Всего  

Учебные 

предметы  

1  1 

доп.  

2  3  4    

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  4  4  23  

Литературное 

чтение  
4  4  4  4  3  19  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык (английский)  
-  -  -  1  1  2  

Математика и 

информатика  
Математика  4  4  4  4  4  20  

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир  
2  2  2  2  2  10  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  -  1  1  
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Искусство  

Музыка  1  1  1  1  1  5  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1  1  5  

Технология  Технология  1  1  1  1  1  5  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  15  

Итого  21  21  21  21  21  105  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательного процесса  
-  -  2  2  2  6  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)  
21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
8 8 8 8 8  40  

Логопедическая коррекция  3  3  3  3  3  15  

Психологическая коррекция  1  1  1  1  1  5  

Социальная коррекция 1  1  1  1  1  5  

направления внеурочной 

деятельности  
3  3  3  3  3  15  

Всего  29 29  31  31  31  151  

  

3. При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья.  
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2.Федеральный календарный учебный график  

Календарный учебный график – часть основной образовательной 

программы (далее ООП) по каждому из уровней общего образования.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в действующей редакции.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в действующей редакции.  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" в действующей редакции  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" в действующей редакции 42 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 12.08.2022) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115);   



-  

 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573);  

9. Производственный календарь при пятидневной неделе;  

Продолжительность учебного года  

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день.   

Для обучающихся выпускных 9-х и 11 классов учебный год длится до 

завершения итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием 

ГИА.   

Количество учебных недель:  

– 1 класс – 33 учебные недели;   

– 2-11 классы –34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию в 9 и 

11 классах).  

Режим работы: 1-11 классы - пятидневная учебная неделя  

  

Продолжительность учебных периодов  

I четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов);  

II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов);   

IIIчетверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 

1 классов);   

IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов).  



-  

 

  С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.   

  Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней.  

По окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.  

  

Федеральный календарный учебный график  

Сроки проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится без 

прекращения образовательной деятельности в апреле-мае.  

Промежуточная аттестация в форме ВПР планируется в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на 2024 г.,   

3.4. Календарный план воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы АООП НОО   для 

обучающихся с ЗПР реализуется в единстве с календарным планом 

воспитательной работы ООП НОО и  в соответствии с Федеральным 

календарным планом воспитательной работы ФАОП  НОО  для 

обучающихся с ОВЗ. 

https://ch17eduvluki.ucoz.net/osn_doc/rabochaja_programa_vospitanija.pdf  

  

3.5. Характеристика условий реализации программы  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система условий реализации 

программы основного общего образования, созданная в образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ;  

https://ch17eduvluki.ucoz.net/osn_doc/rabochaja_programa_vospitanija.pdf


-  

 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности),  включающей  овладение  ключевыми 

 компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; - формирование 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей  

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 



-  

 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров;  

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

- обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных 43 особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников  

Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования.  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  



-  

 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% 

вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении 43 квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  



-  

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в отношении педагогических работников МБОУ 

СОШ № 17 осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации:  

Категория 

работников  

  

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами  

об образовании  

(профессио- 

нальной  

переподготовке)  

(%)  

Подтверждение уровня 

квалификации результатами  

аттестации  

    Соответствие 

занимаемой 

должности %  

Квалификационн 

ая категория (%)  



-  

 

Педагогические 

работники  

100  5%  95%  

Руководящие 

работники  

100  0  100  

  

Кроме того, МБОУ СОШ №17 укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических  условий  реализации 

 основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого 

и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже одного раза в три года.  

При этом используются различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.  

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.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  



-  

 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими 

в МБОУ СОШ №17, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие.   

  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

основной  

образовательной программы Психолого-педагогические условия, 

созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования к психолого-педагогическим условиям 



-  

 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования и основного общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям МБОУ СОШ №17 с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ СОШ №17 и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (1);  

- учителем-логопедом и дефектологом (1); - социальным педагогом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; - 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 44 

здоровья обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  



-  

 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; - 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; - создание 

условий для последующего профессионального самоопределения;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ; В 

процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Психолого-педагогическая  поддержка  участников 

 образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном 

уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:44  
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- диагностика,  направленная  на  определение  особенностей 

 статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования 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.   

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

муниципальной услуги по реализации программ начального 44 общего 

образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 



-  

 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего, образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включает:  

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; - 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; - 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 44 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования (при наличии этих расходов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 44 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений 

развития.  
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.   

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. В связи 

с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством 44 обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
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определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного,  

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми  

 актами.   

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  
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- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы начального общего образования   

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося;  

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); - 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа;  

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационнообразовательной среды;  

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;  

- служба технической поддержки функционирования 

информационнообразовательной среды.  

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 45 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ);  

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; - 

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  
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- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в  

том числе в качестве волонтеров;  45 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся;  

обновления содержания программы начального общего образования,  

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования.  
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Электронная  информационно-образовательная  среда  организации 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы  

основного общего образования;   

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить:  

поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной  

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;  

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете;  

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением.  
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

Информационно-образовательная  среда  организации 

 обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ).  

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице.  

№  

п/п  

Компоненты 

информационно- 

образовательной среды  

Наличие   

компонентов 

ИОС  

Сроки создания 

условий в соответствии  

с требованиями  

ФГОС (в случае 

полного или частично 

отсутствия 

обеспеченности)  

1  Учебники в печатной 

и (или) электронной 

форме по каждому 

предмету,  

  

100%  

 Ежегодное 

обновление и  
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 курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП НОО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося  

  пополнение   

2  Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные пособия 

по каждому учебному  

предмету,  

курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося  

 100%     

Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  

3  Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочнобиблиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ  

 100%  

 

  

Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  
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4  Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

- натурный фонд  

(натуральные природные объекты,  

коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов  

и др.);  

- модели разных видов;  

 100%     

Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  

 - печатные средства 

(демонстрационные: таблицы,  

репродукции портретов и картин, 

альбомы  

изобразительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические карточки, 

пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.);  

- экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

- мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные  

медиалекции, тренажеры, и др.)  

    

5  Информационно- 

образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса)  

 100%      
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6  Информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура  

Имеется   Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  

7  Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационнообразовательной среды  

  

Имеется  

 

  

Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  

8  Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационнообразовательной среды  

Имеется   Ежегодное 

обновление 

пополнение  

и  

9  Служба технической поддержки 

функционирования 

информационнообразовательной среды  

Имеется      

  

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования   

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; - безопасность и 

комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
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В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного 45 постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и требования  к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации.  

В зональную структуру образовательной организации включены:  
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- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;  

- входная зона;  45 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

- лаборантские помещения;  

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал;  

- спортивные сооружения (залы, спортивная площадка);  

- пищевой блок;  

- административные помещения;  

гардеробы; санитарные узлы (туалеты);  

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО;  

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; - 

размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

- учебные кабинеты начальных классов; - учебные кабинеты иностранного языка; - 

спортивный зал.  

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ НОО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы.   

Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

- рабочее  место  учителя  с  пространством  для  размещения 

 часто используемого оснащения;  

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных веще45 й;  

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; - 

демонстрационную зону.  
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Организация  зональной  структуры  учебного  кабинета  отвечает 

педагогическим  и  эргономическим  требованиям,  комфортности  и 

безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

- школьная мебель;  

- технические средства;  

лабораторно-технологическое оборудование; фонд дополнительной литературы;  

- учебно-наглядные пособия;  

- учебно-методические материалы.  

В базовый комплект мебели входят:  

- доска классная;  

- стол учителя;  

- стул учителя;  

- столы ученические (регулируемые по высоте);  

- стулья ученические (регулируемые по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий; - стеллаж демонстрационный.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

 учебного  назначения,  максимально  приспособлены  к особенностям 

 обучения,  имеют  сертификаты  соответствия  принятой категории 

разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук с периферией;  

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер; - сетевой фильтр.  

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и 45 коррекционно-

развивающим  курсам  общеобразовательных  программ основного  общего 

 образования  предусматривается  наличие специализированной мебели.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии  с  рабочей  программой,  утвержденной  организацией, 

оснащается:  
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- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек.  

Библиотека  (информационно-библиотечный  центр  образовательной 

организации) включает:  

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря;  

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы;  

- стол для выдачи учебных изданий;  

- шкаф для читательских формуляров;  

- картотеку;  

- столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);  

- стулья ученические, регулируемые по высоте;  

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных образовательных 

ресурсов участниками образовательного процесса.  

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных 

ООП НОО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места   для обучающихся. Обеспечение техническими 

средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих 

в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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