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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад № 1» (далее – АООП НОО МБОУ «НШДС № 1») 
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1»разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно- общественный характер управления Организацией, на основе 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно- развивающей области; 

• программу  духовно-нравственного  развития, воспитания  обучающихся с 

ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционнойработы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО МБОУ ««НШДС № 1» с 

задержкой психического развития 
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В основу разработки и реализации АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

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

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО МБОУ ««НШДС № 1»» обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы  государственной политики  РФ  в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации,  светский характер  образования,  общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 



 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа – детский сад № 1» обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Цель реализации АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО МБОУ 
«НШДС № 1» обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций  и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования для обучающихся с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования 

к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее 

— ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Определение варианта АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающегося с ЗПР осуществляется 

на      основе      рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-педагогического 

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

Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
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всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по  своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционнойпомощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 

ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико- фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение  специальной  помощи  средствами  образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
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общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности:

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности иповедения;

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальномумиру;

 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 сдействительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

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

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
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родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.1) АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут  сформированы личностные, регулятивные, познавательные  

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в  учебной  деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
– 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; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– 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 учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
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– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– 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; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать   и   координировать в  сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать  

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
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подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 



14  

Технология ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,   запись   

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной    клавиатуры,     в     том     числе     из     готовых     музыкальных     фрагментов 

и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые          алгоритмы)          в          несколько          действий,          строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать  употребление  в  тексте  слов  в   прямом  и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать   при  помощи  смысловых вопросов связь между словами 
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в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитиеречи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемам 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно        выбирать интересующую   литературу, пользов 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат  возможность научиться   выступать   перед   знакомой   аудиторией  (сверстников, 

родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
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видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать   художественную   литературу   как  вид  искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 
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общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
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информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
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признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 



25  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
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религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
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ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
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свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
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влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
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специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции  лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
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отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и  

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты,  портреты,  выражая  свое  отношение 

к 

ним; 

– изображать  многофигурные  композиции   на   значимые   жизненные   темы 

и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
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пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно- нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из  прослушанных  произведений  народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского 
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оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент  в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой- второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально- сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- 

исторического  опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными  

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные иобщетрудовые         компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством  учителя элементарную  проектную  деятельность в  малых  группах: 

разрабатывать  замысел,  искать пути   его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать   несложные   конструкции   изделий по  рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физическихкачеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 
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– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

                       развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

                       овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 

этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

                       овладение   навыками коммуникации    и  принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

                       способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

                       способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: способность 

усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  определять  и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 
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сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.1. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности 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   МБОУ   «СОШ   №20»  предполагает   комплексный   подход к  оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех  трех  групп  результатов   образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО «СОШ №20» (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО «СОШ №20» в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО «СОШ №20») 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) 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО «СОШ №20» предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

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 «СОШ 

№20», 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 опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО «СОШ №20», 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 степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс- диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью 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. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (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. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не  

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
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младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования  общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
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возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного  подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают   обучающимся возможность широкой ориентации  как в  различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение  умения учиться предполагает  полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов   учебной  деятельности,  которые  включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала,  контроль  и оценка). Умение  учиться  —  существенный фактор  повышения 

эффективности освоения  обучающимися предметных знаний, формирования  умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
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действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения  практических и познавательных  задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий  (их  уровень  развития,  

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление  о  

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- 

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха  

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ  учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное 

чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 
и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
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познавательные 

логические 

 
 

формулирование личных, 

языковых,   нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения  проблем 

 
 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности  -  в требованиях к результатам освоения  

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены 

на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 

карте». 
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В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

 
 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас  

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английский язык) с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре  России  и  аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских  музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
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завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

 

 

 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и  принимать  познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении  

учебных действий, 

а затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу,  выстраивать план действия 

для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового  характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 
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новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 

 провести  логические  рассуждения,  использовать  знания   в   новых   условиях  

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,   сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и  

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 
 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
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измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,  

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к  

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников  в  бумажной  и/или  электронной  форме не  только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия»   новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности  их  грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними  из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы  

формирования  универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприяти 
и освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования

 коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
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Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические  различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании,  мотив  социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 
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мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная  

готовность  выступает  как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность  к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности  и  

выделение  слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 

деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для 

ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса  и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития  и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию 

в МБОУ «СОШ №20» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе 

(пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития  

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных

 учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 
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процесс с учетом формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. В своей педагогической деятельности педагог 

должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая 

постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

Методика и инструментарий оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 
учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 
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— оценка личностного прогресса в форме Портфолио; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами не реже одного раза в год на выпускниках начальной 

школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации 

– интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России», УМК «Школа 

2100» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

основы духовно- нравственной культуры и светской этики предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных 

учебных действий. 

 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) 

по вопросам (возможны варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность

 воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме Портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом 

этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом 

на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно- познавательную деятельность 

ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 
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мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные 

действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения 

станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), 

первые творческие работы ребёнка. 

 

3.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Разработка программ по учебным предметам основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование 

 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ 

«СОШ №20» приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования 

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в МБОУ «НШДС 

№ 1» г. Ангарска на уровне начального общего образования представлены на 

сайте школы https://nshds1.obrpro.ru/ в разделе «Сведения об образовательной 

организации/ Образование». 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО МБОУ «НШДС № 1» представлены на сайте школы 

https://nshds1.obrpro.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации/ 

Образование». 

 

Структура АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» предполагает введение программы коррекционной работы. 

3.4 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной  работы  предусматривает

 индивидуализацию специального сопровождения 

 обучающегося с  ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с

 учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО МБОУ «НШДС № 1», коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

http://school20ang.ru/
https://nshds1.obrpro.ru/
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание  помощи  в  освоении  обучающимися  с  ЗПР АООП  НОО МБОУ 

«НШДС № 1»; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- 

личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 
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направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно- просветительское). В 

программе 

коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка      и    использование     индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников сЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии (ПМПК), 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ЗПР: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико- психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

АООП обучающимися с ЗПР. 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

 Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся 

с ЗПР; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 

 Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 
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организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, классным руководителем), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ЗПР. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ЗПР и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 

с педагогом- психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ЗПР. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-- просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ЗПР; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу- 

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ЗПР. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально- волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 

Помимо работы с обучающимися, педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация обучающихся в начале и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение 

диагностики в начале и в конце учебного года). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др. 

 

Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Отражается в Индивидуальной карте развития. Этот документ заполняется 

соответствующими специалистами по четырем статусам: психофизический, 

педагогический, социальный, психологический. Критериальную основу программы 

психолого-педагогической, медико- социальной экспертизы динамики 

реабилитации обучающихся составляют признаки психофизической, 

педагогической, социальной и психологической готовности к интеграции в школе и 

социальной адаптации в социуме. Формируется «портрет» обучающегося на 

основании общих для всех критериев наблюдения и диагностики. Вырабатывается 

общий подход, рекомендации по обучению и воспитанию. Выбирается схема 

обучения и мероприятия по реабилитации воспитанников. Составляется 

индивидуальная образовательная программа в соответствии с формой обучения. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико- психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- оздоровительных 

мероприятий. 

 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. Коррекционная работа

 осуществляется во всех организационных

 формах деятельности образовательной организации: в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель- предметник определяет и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 
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отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. В учебной внеурочной деятельности планируются 

коррекционные занятия с педагогами и со специалистами (учитель- логопед, 

педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно- 

эстетическая, спортивно- оздоровительная, др.), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала 

обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, реализация которых осуществляется педагогами и специалистами 

консилиума. При реализации содержания коррекционной работы распределены 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами. Обсуждения 

проводятся на заседаниях консилиума, методических объединениях учителей- 

предметников. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя 

следующее: 

комплексность   в определении и решении проблем обучающегося,

 предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей 
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деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (умение обучающихся общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

обучающихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на 

основе его портфеля достижений. 

Программу коррекционной работы педагога-психолога, учителя-логопеда для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) смотри в приложении. 
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4. Организационный раздел 

Учебный план разработан на основе: 

 

Закона Российской  Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации (в действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ) 

СанПиН 2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и  воспитания  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (7.1) МБОУ – «НШДС № 1»  

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

универсальных учебных действий; 

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Во 3-х классах по учебному плану для обучающихся с ОВЗ будет обучаться 3 ученика 

В 4 классе  по учебному плану для обучающихся с ОВЗ будет обучаться 3 ученика 

Обучение в данном классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» организуется только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

Согласно СанПиН 2.4.2.3648-20  в 3,4 классах проводится 2 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.  

Учебный план состоит   из   двух   частей: обязательной   части, части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование   гражданской идентичности 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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующим набором 

самостоятельных учебных предметов: 

«Русский язык», на который отведено в 3-х -4-х классах - 5 часов. 

«Литературное чтение» в 3-х, 4-х  классах – 4 часа. 

Предметная область «Математика и   информатика» представлена предметом 

«Математика» - 4 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»  

и «Изобразительное искусство» по 1 учебному часу. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Труд (Технология)», на который 

отведено 1 час. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным курсом «Окружающий мир» - 2 часа. 

Предметная область «Физическая культура» включает предмет  

«Физическая культура» - 2 часа 

Внеурочная деятельность представлена 5 часами коррекционно-развивающей индивидуальной 

и групповой работы с учителем. 

в 
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первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Учебный план состоит   из   двух   частей: обязательной   части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

-формирование   гражданской идентичности 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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующим набором 

самостоятельных учебных предметов: 

«Русский язык», на который отведено в 1-х классах - 4 часа. 

«Литературное чтение» в 1-х классах – 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметом «Родной 

русский язык», на который отведено в 1-х классах – 1 час. 

Предметная область «Математика и   информатика» представлена предметом 

«Математика» - 4 часа. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»  

и «Изобразительное искусство» по 1 учебному часу в 1 классе. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», на который отведено  

в 1Б классе 1 час. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным курсом «Окружающий мир» - 2 часа. 

Предметная область «Физическая культура» в 1 Б класс включает предмет  

«Физическая культура» - 3 часа. 

Внеурочная деятельность представлена 5 часами коррекционно-развивающей индивидуальной и групповой 

работы с учителем. 

 

Учебный план АООП начального общего образования                                                             

обучающихся  с ОВЗ (вариант 7.1)                                                                                                                      

МБОУ  "Начальная школа-детский сад  № 1"  на 2024-25 учебный год 

Предметные области           Учебные предметы 

3 класс 4 класс 

А/Б Б 

Количество детей 1/1 1 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 

Иностранный язык Английский язык 2 2 

Математика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 
0 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Труд (Технология)  1 1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
2 2 

Итого  22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание и 

естествознание 

Финансовая 

грамотность 1 0 

Нагрузка на обучающегося 0 0 

Максимально допустимая нагрузка на 

обучающегося 
23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

Коррекционно-развивающая работа 5 5 

Логопедические занятия 1 1 

Занятия с психологом 2 2 

Коррекционные занятия по математике и русскому 

языку 
2 2 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

коммуникативное "Безопасное детство" 

 

1 1 

спортивно-оздоровительное "Педагогика 

здоровья" 
1 1 

информационное  "Финансовая 

грамотность" 
1 1 

учение с увлечением "Открытие мира 

ребенком" 
1 1 

коммуникативное "Орлята России" 1 1 

Итого  10 10 
 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 

часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

 

 

4.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
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интегративное описание совокупности условий, необходимых 

 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом 

их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
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доступность,  открытость  и  привлекательность  для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО МБОУ «НШДС № 1». включает: 

      характеристику укомплектованности ОО; 
 

Должность Количество работников в ОУ по штатному расписанию 

Руководитель ОУ 1 

Зам. директора по УВР 1 

Зам. директора по АХР 1 

Учитель 1 

Педагог-психолог 0,5 

Социальный педагог 0,5 

Логопед 0,5 

 

МБОУ «НШДС № 1», реализующая АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками частично имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

 

описание уровня квалификации работников ОО и их функциональных обязанностей Уровень 

квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО МБОУ «НШДС 
№ 1» обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 
государственной или муниципальной образовательной организации - также квалификационной 
категории. 

 
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 
квалификации педагогических работников;

 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы 

АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

имеют: педагог-психолог - высшее профессиональное образование 

учитель-логопед - высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия», по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

Руководящие работники (административный персонал) – высшее профессиональное 

педагогическое образование, удостоверение о повышении квалификации. 

Прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации  установленного 

образца 2 чел. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации АООП НОО МБОУ «НШДС № 1», использования инновационного опыта других 

образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
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власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим   работникам,   обеспечения   безопасных   условий   обучения    воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим  

в структуре материально- технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 
и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Организация пространства 
 

В  МБОУ  «НШДС № 1 »  созданы  комфортные  условия  во всех  учебных и внеучебных 

помещениях для обучающихся с ЗПР: 

  7 кабинетов начальных классов расположены на 1 этаже. Дети с ЗПР обучаются в первую 

смену. 

  имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом- психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР 

  организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня 

  создано доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

  организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты и 

партнера, обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «НШДС  № 1». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным 
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потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО МБОУ «НШДС № 1» обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). При необходимости 

возможно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время 

прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП 

НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышает 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Технические средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. В кабинетах начальной школы, педагога-психолога, учителя-логопеда имеются 

технические средства обучения для обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 
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природы, музыкальными записями и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО МБОУ «СОШ №20» обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на 

 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО МБОУ 

«НШДС № 1». 

В МБОУ «НШДС № 1» для обучающихся с ЗПР имеется 

  специальный подбор         дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности, 

  вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО МБОУ 

«НШДС № 1» 

  предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

  При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, рабочими тетрадями 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП... 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО МБОУ 

«НШДС № 1» обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и  

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

К информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательных отношений. 

 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 
ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных. 
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Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа коррекционной работы с обучающимися начальных классов с задержкой 

психического развития 
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Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. В программе в соответствии с современными представлениями о целях и задачах 

коррекционно-развивающего обучения, а также согласно содержательно-тематическому принципу 

отбора и построения материала в процессе общего начального обучения, раскрываются теоретико- 

методологические основы профилактики и коррекции нарушений письменной речи у обучающихся 

с задержкой психического развития. Данная примерная программа может быть рекомендована к 

практическому применению как составляющая основной программы общего начального 

образования в общеобразовательных учреждениях, в штате которых есть учитель-логопед, для 

осуществления коррекции нарушений устной и письменной речи у обучающихся 1-4 классов с 

задержкой психического развития. 

 

Ведение 

 
 

Цель программы: коррекция нарушений устной и письменной речи и комплексная подготовка детей 

с задержкой психического развития, имеющих трудности в обучении, к овладению школьно- 

значимыми универсальными учебными действиями по русскому языку и чтению. 

Задачи программы: 

• Развитие фонематического анализа и синтеза; 
• Развитие языкового анализа  и синтеза на  уровне слога, слова, 
предложения и текста; 
• Формирование и развитие грамматически правильной речи; 
• Формирование и развитие выразительной, связной речи; 
• Обогащение словарного запаса; 
• Развитие фонематического восприятия; 
• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем; 
• Развитие и уточнение пространственно-временных ориентиров; 
• Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, 
зрительного, кинестетического. 
• Развитие познавательных процессов: слухового внимания, зрительного внимания, 
слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления. 
Концептуальность программы. В процессе логопедической работы по профилактике и коррекции 

нарушений письменной речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

 Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь комплекс 
речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо).
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 Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, формирование тех 
психических функций, которые обеспечивают функционирование операций процесса чтения и 
письма.

 Принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на возможно большее 
количество функциональных систем, на различные анализаторы.

 Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции.

 Принцип поэтапного формирования умственных действий – свёртывание, автоматизация 
внешних операций, перевод их во внутренний план.

 Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому)  – процесс развития  
той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с учётом ближайшего 
уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором выполнение задания возможно с 

незначительной помощью со стороны педагога.

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 
работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться поэтапно, с 
постепенным усложнением.

 Принцип системности – методика профилактической и коррекционной работы 

представляет собой систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, на создание 
определённой функциональной системы. Использование каждого метода определяется основной 
целью и его местом в общей системе работы.

 Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса письма как 
многоуровневой деятельности (ориентировочный, операциональный и этап контроля).

 Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования функций, 
обеспечивающих процессы письма ичтения.

 Общедидактические принципы (наглядности, доступности, 
индивидуального подхода, сознательности)
Данная программа базируется на ведущих теоретических идеях, в основе которых лежит понимание 

того, что созревание мозга и развитие психических функций в онтогенезе  необходимо  

рассматривать в единстве формирования структурно-функциональной организации как мозга, так и 

психических процессов. 

Эти соотношения и взаимосвязь раскрываются в следующих положениях: 

1. .Представления о функциональных системах и их гетерохронном развитии (П.К. Анохин: 

«Одной из основных закономерностей жизни организма является непрерывное развитие, поэтапное 

включение и смена его функциональных систем, обеспечивающие ему адекватное приспособление 

на различных этапах постнатальной жизни. Могучим средством эволюции, благодаря которому 

устанавливаются     гармонические     отношения     между многочисленными компонентами 

функциональной системы, является гетерохрония роста и темпов развития различных структурных 

образований»). 
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2. Представления о связи биологического и социального в развитии ребёнка: необходимо 
учитывать, что процесс психического  развития ребёнка должен опираться на гармоничное 

соответствие между нейрофизиологическими возможностями ребёнка и требованиями, 
предъявляемыми социальным окружением). (Л.С. Выготский) 

3. Теория системной динамической локализации высших психических функций человека и 

принцип синдромного анализа: структурной основой психических функций человека является 
объединение различных отделов мозга в функциональные системы, где каждый отдел мозга вносит 

свой специфический вклад в работу всей системы и, соответственно, в целостное осуществление 
психической функции. (А.Р. Лурия). 

Адресат программы – обучающиеся с задержкой психического развития, испытывающие 

затруднения при овладении письменной речью. 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального 

обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой 

функции и психологических предпосылок к овладению  полноценной учебной деятельностью. 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий
6
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение, 

произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно внятным («смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. Вследствие этого у 

детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков анализа и 

синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических ошибок 

на фоне большого количества разнообразных других). 

У учащихся с ЗПР неполноценно сформированы значимые для обучения в школе коммуникативная и 

обобщающая функции речи. От своевременного появления этих функции зависит, как скоро ребенок 

овладеет высшими уровнями сознания и произвольности поведения. Коммуникативная и 

обобщающая функции речи формируются в тесном единстве: с помощью речи ребенок не только 
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получает новую информацию, но и усваивает ее. Так, включаясь в процесс восприятия, она делает 

его более обобщенным и дифференцированным; вербализация запоминаемого материала 

способствует осмысленности запоминания. Дети без специальной подготовки оказываются 

неспособными усваивать школьную программу. Эта категория учащихся входит в так называемую 

группу риска и составляет значительный процент неуспевающих по русскому языку. 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 
качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в 

употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству), 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание вербальных инструкций, учебных заданий, 

указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

Особенно трудна для этих учащихся монологическая речь. 

Кроме того, симптоматика нарушений письменной речи у младших школьников с ЗПР носит 

полиморфный характер, типичными ее проявлениями являются: нечеткое владение учебной 

терминологией и формулирования правил правописания, трудности освоения и применения правил 

правописания, особенно морфологического принципа, что проявляется в значительном количестве 

орфографических ошибок на письме. 

III. Психологические особенности. 

По особенностям познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы и характеру 

поведения младшие школьники с ЗПР отличаются от сверстников и требуют специальных 

коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Мыслительная деятельность 

Значительное своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Оно 

выражается в нарушении таких операций как анализ, синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

Анализ объектов у данной группы обучающихся отличается меньшей полнотой и недостаточной 

тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти 

вдвое   меньше   признаков,    чем    их    нормально    развивающиеся    сверстники. 

Деятельность детей при анализе признаков ведётся чаще всего хаотично, без плана. 

Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение мысленно 

сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из 

существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень 

сформированности операции обобщения у младших школьников с ЗПР отчётливо проявляется при 

выполнении заданий на группировку предметов по родовой и видовой принадлежности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны недостаточная 

гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам решения. Такие школьники 

в начале обучения недостаточно владеют операцией абстрагирования. 

В тоже время большинство детей с ЗПР достаточно хорошо владеют элементарными формами 

классификации. Однако операция совмещения двух и более признаков при классификации 

вызывает у детей этой группы затруднение. 

 Внимание 

Внимание младших школьников с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. 

У большинства учащихся данной категории внимание неустойчивое – быстро фиксируется и  

быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого объёма информации. 

Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: медленно сосредотачиваются и также 
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медленно переключаются на другую работу. Такие учащиеся склонны к стереотипным действиям. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно проявляется в 

условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно действующих 

речевых раздражителей, имеющих для этих детей значительное смысловое и эмоциональное 

содержание. Посторонние раздражители вызывают значительное замедление темпа выполняемой 

деятельности детей и увеличивают количество ошибок. 

 Память 
У многих школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую 

очередь у учащихся ограничен объём памяти и  снижена  прочность  запоминания.  Эти 

особенности  влияют  на запоминание как наглядного материала, так и (особенно) словесного, что 

не может не сказываться на успеваемости. 

В первые годы обучения ребёнка в школе очень важную роль играет его непроизвольная память. 

Продуктивность непроизвольного запоминания у младших школьников с ЗПР ниже, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста. Между тем по мере взросления ребёнка на 

первый план всё больше выступает произвольная память, реализующаяся как особая форма 

деятельности. Без достаточного уровня развития произвольной памяти невозможно полноценное 

обучение, поскольку учебный процесс опирается преимущественно на эту форму памяти. 

К сожалению, многие учащиеся описываемой группы вплоть до 4 класса не владеют приёмами 

смыслового заучивания: группировкой материала, выделением опорных слов, составлением плана, 

установлением смысловых связей и др. 

Необходимым условием высокой продуктивности деятельности запоминания является также её 

целенаправленность. Из–за недостаточно устойчивого внимания дети с ЗПР часто отвлекаются при 

заучивании материала, что неизбежно снижает эффективность запоминания. Эффективность 

произвольной памяти существенно зависит также от умения контролировать себя в ходе 

заучивания, прежде всего от умения дифференцировать воспроизведённый материал от 

невоспроизведённого. 

Успешность запоминания существенно зависит также от формы предъявления (наглядная, 

словесная) подлежащего заучиванию материала. Преобладание наглядной памяти над словесной у 

детей с ЗПР гораздо выше, чем у их сверстников с нормальным развитием. Однако главный упор на 

этот вид памяти делать нецелесообразно, так как иначе затормозится развитие вербальной памяти, 

которая в перспективе должна играть центральную роль. 

Восприятие Скорость 

восприятия у детей с ЗПР становится заметно ниже той, которая считается нормальной для данного 

возраста, фактически при любом отклонении от оптимальных условий. Такое действие оказывают 

плохое освещение, расположение предмета под непривычным углом зрения, наличие рядом других 

аналогичных предметов (при зрительном восприятии); частая смена сигналов (объектов), сочетание 

или одновременное появление нескольких сигналов (особенно характерно для слухового 

восприятия). 

Недостатки слухового восприятия у младших школьников данной группы проявляются в 

фонематических нарушениях. Операции по дифференциации звуков, выделению звука из слова, 

установление последовательности звуков в словах сложной слоговой структуры и т.д. у этих детей 

затруднены. 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей с ЗПР (например, 

направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное 

восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрительного, двигательного  и 

тактильного анализаторов. Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с опозданием и долгое 

время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение 

чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. 

Таким образом, становится ясно, что те трудности, с которыми сталкивается рассматриваемая 

группа школьников при усвоении программного материала общеобразовательной школы по  

родному языку, обусловлены не только речевым недоразвитием, но и уровнем сформированности 

психологических предпосылок к овладению учебными умениями. 

Условия организации коррекционно-развивающей работы. 

Для логопедического пункта выделяется кабинет площадью, отвечающей санитарно – 



84  

гигиеническим нормам. Логопедический пункт обеспечивается специальным оборудованием. 

Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе  обследования речи 

обучающихся,  которое  проводится  с  1 по 15 сентября и  с 

15 по 30 мая решением психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения. 

Предельная наполняемость логопедического пункта общеобразовательного учреждения не более 25 

человек. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический пункт, учитель - логопед 

заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего учебного  года 

после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой 

являются групповые  занятия.  Предельная  наполняемость групп устанавливается  в  зависимости 

от характера нарушения в развитии устной  и  письменной  речи  обучающегося  и 

местонахождения общеобразовательного учреждения. 

Занятия с обучающимися в логопедическом пункте, как  правило,  проводятся во внеурочное время 

с учетом режима работы общеобразовательного учреждения. 

Основная форма работы – групповые занятия. Курс включает в себя групповые занятия 

продолжительностью 40 минут, которые проводятся 3 раза в неделю. 

В случае необходимости уточнения диагноза обучающиеся с  ЗПР  с  согласия  родителей  

(законных  представителей) направляются учителем - 

логопедом в соответствующее лечебно - профилактическое учреждение для обследования врачами 

- специалистами  (невропатологом,   детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и  

др.) или в психолого - медико - педагогическую комиссию. 

Ответственность за обязательное посещение обучающимися занятий в логопедическом пункте 

несут учитель - логопед, классный руководитель, руководитель общеобразовательного учреждения, 

родители. 

Учитель - логопед оказывает консультативную помощь учителям общеобразовательного 

учреждения и родителям (законным 

представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает рекомендации по их 

преодолению 

Учитель – логопед проводит занятия с обучающимися по исправлению различных нарушений 

устной   и   письменной   речи. В ходе занятий осуществляется работа по предупреждению и 

преодолению неуспеваемости по родному языку, обусловленной первичным речевым нарушением 

по следующим направлениям. 

1. Развитие звуковой стороны речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Формирование связной речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению. 

5. Формирование полноценных учебных умений. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности. 

Кроме того, учитель-логопед осуществляет взаимодействие с учителями по вопросам освоения 

обучающимися общеобразовательных программ (особенно по родному  языку);  поддерживает  

связь с дошкольными образовательными учреждениями, со специальными 

(коррекционными) образовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, логопедами и врачами - специалистами детских поликлиник и психолого 

- медико - педагогических комиссий. Участвует в работе методических объединений учителей - 

логопедов; представляет руководителю общеобразовательного учреждения ежегодный 

отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной  и  письменной 

речи, в общеобразовательном учреждении и результатах обучения в логопедическом пункте. 
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Прогнозируемые результаты. Проводимое коррекционное воздействие организует учебную 

деятельность учащихся с ЗПР , поможет им успешно преодолеть имеющуюся речевую 

патологию, а также естественные трудности школьного обучения в целом. Таким образом, 

логопедическая работа по преодолению нарушений устной и письменной речи у младших 

школьников с ЗПР будет способствовать формированию коммуникативной культуры, вооружит 

детей средствами познания, развития мировоззрения и чувств, т.е. универсальными учебными 

действиями. 

Методы и средства оценки результативности коррекции. Динамика развития 

звукопроизношения, устной речи, письма, чтения выявляется при сравнении начального уровня 

(при поступлении ребенка на логопункт) с уровнем развития, достигнутом на определенном 

временном отрезке (конец четверти, этапа, полугодия, года и др.). 

В качестве диагностических материалов могут быть использованы контрольные и проверочные 

работы, включающие в себя: диктанты, списывания, тесты, проверку техники чтения и др. (по 

усмотрению логопеда). 

Система логопедического воздействия. 

Учитывая специфику речевых нарушений, тематическое планирование делится на следующие 

разделы: 

• Работа по коррекции лексико-грамматической стороны речи у учащихся первых 
классов с общим недоразвитием речи; 
• Работа по преодолению нарушения письменной речи, обусловленного общим 
недоразвитием речи. 
• Работа по преодолению нарушения письменной речи, 

обусловленного фонетико-фонематическим недоразвитием речи; 
Каждый раздел программы включает в себя задачи, содержание коррекционно- логопедической 

работы. Непосредственно в календарном плане указаны темы коррекционно-логопедической 

работы. 

Перспективный план работы 

по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи в начальных классах для 

детей с ЗПР 

 

№ п/п Примерные темы занятий Цели занятий 

1 Развитие речевого 

ана-лиза и синтеза на 

уровне  текста 

(предложения): 

а) интонационное 

оформление предло- жений 

в устной речи; 

б) дифференциация 

предложений по теме 

высказывания; 

в) развитие анализа 

текста из 

предложений; 

г) грамматическое 

оформление 

предложе-ний на 

письме. 

Сформировать (закрепить) навык выделения 
предложения из речевого потока. 

Сформировать (закрепить) навык смыслового и 

интонационного оформления предложения в 

устной речи. 

Формировать (закреплять) умение 
определить количество предложений в тексте. 

• Формировать (закреплять) навык грамматического 
оформления предложения на письме. 
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2 Развитие речевого 

анализа и синтеза на 

уровне предложения (слова): 

а) дифференциация 

понятий 

«предложение», 

«слово»; 

б) развитие анализа 

предложений на 

слова; 

в) определение 

количе-ства, 

последователь-ности 

слов в предложении. 

Уточнить (закрепить) понятия 

«предложение», «слово». 

Формировать (закреплять) навык 

определения количества и последовательности 

слов в предложении. 

3 Развитие фонематиче-ского 

восприятия, 

представлений, диффе- 

ренциации: 

а) звуки речи и 

неречевые  звуки; 

образование неречевых 

звуков; 

б) «звук» — «буква»: 

дифференциация 

поня-тий; 

в) гласные звуки и 

буквы («а», «о», «у», 

«э», «ы»); выделение 

гласных звуков I ряда 

из звукового ряда, 

слога, слова; 

г) согласные звуки и 

буквы; 

д) дифференциация 

гласных и согл. 

звуков и букв 

Сформировать понятие «звук речи» 
Познакомить со способами образования звуков 

речи. 

Сформировать (уточнить, закрепить) понятие о букве 

как о графическом образе звука 

Развивать фонематическое восприятие, слоговой и 

фонематический анализ и синтез, фонематические 

представления. 

• Развивать (закреплять) умение различать на слух 
гласные и согласные фонемы 

4 Развитие речевого 

ана-лиза и синтеза на 

уровне слога: 

а) слогообразующая 

функция гласных; 

б) ударение; ударный 

слог 

Развивать слоговой  анализ и синтез на 

материале  слов различной   слоговой 

структуры. 

Сформировать (закрепить) навык 

определения ударного слога в словах. 
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5 Развитие фонемати- 

ческих 

представлений, 

звукобуквенного анали-за 

и синтеза 

слов: 

а) гласные звуки и 

буквы; образование 

гласных II ряда; 

б) развитие звуко- 

буквенного анализа и 

синтеза слов  с 

гласными «я»,  «е», 

«е», «ю»: 

— в начале слова, 

— в середине и  в 

конце слова после 

гласной, 

— в  середине и 

конце слова после 

раздели-тельного «ь» 

Познакомить со способом образования 

гласных II ряда. 

 Сформировать (уточнить, закрепить) навык фонетико- 

фонематического     анализа     и    синтеза    слов с 

йотированными гласными в начале 

слова. 

 Сформировать (уточнить, закрепить) навык 

фонетико-фонематического анализа и синтеза 

слов  с  йотированными   в середине и конце 

слова после гласной. 

 Сформировать (уточнить, закрепить) навык 

фонетико-фонематического анализа и синтеза 

слов  с  йотированными   в середине и конце 

слова после разделительного мягкого знака. 
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6 Развитие 
фонематических 

дифференцировок на 

материале твердых и мягких 

согласных: 

а) дифференциация 

твердых и мягких 

согласных; 

б) буквы «а—я» 

после  твердых и 

мягких согласных: 

— в слогах и словах, 

— в словах и слово- 

сочетаниях, 

— в предложениях и 

текстах; 

в) буквы «о—е» 

после  твердых и 

мягких согласных: 

— в слогах и словах, 

— в словах и слово- 

сочетаниях, 

— в предложениях и 

текстах; 

г) буквы «у—ю» 

после  твердых и 

мягких согласных: 

— в слогах и словах, 

— в словах и слово- 

сочетаниях, 

— в предложениях и 

текстах; 

д) буквы «ы—и» 

после  твердых и 

мягких согласных: 

— в слогах и словах, 

— в словах и слово- 

сочетаниях, 

— в предложениях и 

текстах; 

е) буква «ь» после 

мягких согласных на 

конце слов; ж) буква 

«ь» после мягких 

согласных в 

середине слов 

Уточнить, сравнить артикуляцию и звучание 

твердых и мягких согласных. 

Сформировать (закрепить) навык употребления 

букв «а—я» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах и 

словах, в словах и словосочетаниях,  в 

предложениях и текстах 

Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв «о—е» после твердых и 

мягких согласных на письме: в слогах, словах, 

в словах и словосочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

Сформировать (закрепить) навык употребления 

букв «у—ю» после твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах и 

словах, в словах и словосочетаниях,  в 

предложениях и текстах. 

Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв «ы—и» после твердых и 

мягких согласных на письме: в слогах, словах, 

в словах и словосочетаниях, в предложениях и текстах. 

Сформировать   (закрепить) навык 

употребления на письме буквы «ь» после 

мягких согласных на конце слова. 

Сформировать (закрепить) навык 

употребления  на  письме  буквы   «ь»   после 

мягких согласных в середине слова. 
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7 Дифференциация 

гласных звуков [о-у]: 

— в изолированной 

позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и 

предложениях; 

—в текстах. 

Дифференциация 

гласных звуков [о—у] 

после мягких 

согласных. 

Обозначение мягких 

согласных на письме 

буквами «е—ю» 

Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков [о—у]: — в 

изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах. 

Развивать  фонематическую 

дифференциацию звуков [о—у]. 

Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме букв «е—ю» после 

мягких согласных 

8 Развитие 

зрительной 

дифференциации на 

материале букв «о— 

а». (Сначала 

провести работу 

по фонематической 

дифференциации 

гласных звуков [о— 

а].) 

Развитие 

зрительной 
дифференциации на 

материале букв «и— 

ы». (Сначала 

провести работу по 

фонематической 

дифференциации 

гласных звуков [и— 

ы].) 

• Развитие 

зрительной дифференциации 
на материале 

букв «и— у». (Сначала 

провести работу по 

фонематической 

дифференциации гласных 

звуков [и— у].) 

• Развитие 

зрительной дифференциации 
на материале 

букв «и
:
— у». (Сначала 

провести работу по 

фонематической 

дифференциации гласных 

звуков [и— у].) 

• Развитие 

зрительной дифференциации 
на материале 

• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв 

«о—а»: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах. 

Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв 

«и—ы»: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах. 

Развивать зрительную дифференциацию 

строчных букв 

«и—у»: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах. 

• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв 

«ы—у»: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах. 

• Развивать зрительную дифференциацию 
строчных букв 

«и—е»: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах 
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 букв «и— е». (Сначала 

провести работу по 

фонематической 

дифференциации гласных 

звуков [и— е].) 

 

9 Развитие фонематических 

дифференцировок на 

материале звонких и глухих 

согласных. 

Дифференциация звуков 

[с—з]: 

— в изолированной 
позиции; 

— в слогах и словах; 

— в словосочетаниях и 
предложениях; 

— в текстах. 

Аналогично ведется работа с 

остальными парными 

звонкими и глухими 

согласными: [в—ф], [б—п], 

[д—т], [з—с], [г—к] 

(твердые и мягкие), [ж—ш] 

• Уточнить, сравнить артикуляцию звуков [с—з]. 

• Развивать фонематическую дифференциацию звуков 
[с—з]: 

— в изолированной позиции; 

— в слогах и словах; 
— в словосочетаниях и предложениях; 

— в текстах 

10 Развитие фонематических 
дифференцировок в группе: 

— свистящих — 
шипящих; 

— аффрикат и звуков, 
входящих в их состав 
([с—ш], [с—ц], [ш— 

ч], [ш—щ], [ц—ч], 

[ч—т'], [ц—т], [ц- т']). 

 

11 Развитие зрительной 
дифференциации: 

— строчных букв 

«п—т», «л—м», «х— 

ж», «к—н», «т—н», 

«п—н», «ш—щ», 

«и—ш», «б—д», 

«б—в», «д—в», «д— 

з», «р—з», «п—р», 

«к—н», «к—т», «к— 

п», «н—т», «н—п»; 

— заглавных букв 

«П—Т», «Л—М», 

«X—Ж», «К—Н», 

«Ш—Щ», «И—Ш» 

• Развивать зрительную дифференциацию строчных 
букв 

«п—т», «л - м», «х - ж», «к - н», «т - н», 

«п—н», «ш—щ», «и—ш», «б—д», «б—в», 

«д—в», «д—з», «р—з», «п—р», «к—н», «к— 

т», «к—п», «н—т», «н—п». 

• Развивать зрительную дифференциацию заглавных 
букв «П—Т», «Л—М», «X—Ж», 

«К—Н», «Ш—Щ», «И—Ш» 
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12 Активизация 
словарного запаса, 

восполнение пробелов в 

области 

лексико- грамматического 

строя речи: 

а) лексика: 

— слова, 

называющие предметы, 

явления 

природы (3—4-е 

классы — имя 

существительное), 

— слова, 

обозначающие 

действие предмета 

(3—4-е классы — 

глагол), 

— слова, 

обозначающие признаки 

предмета (3—4- 

е классы — 

имя прилагательное), 

— слова-антонимы, 

— слова-синонимы, 

— слова-омонимы; 

б) словообразование: 

— состав слова 

(корень, родственные 

слова), 

— развитие функции 

словообразования 

(приставки), 

— развитие функции 

словообразования 

(суффиксы), — 

обогащение, 

актуализация 

словарного запаса; 

в) обогащение 

знаний о составе 

слова; 

г) развитие, 

совершенствование 

лексико- 

грамматического 

оформления речи: — 

предлоги; 

дифференциация 

предлогов и 

приставок, 

— уточнение 

(развитие) навыка 

согласования  имен 

прилагательных   с 

Уточнить значения имеющихся у учащихся 

слов. 

 Продолжать обогащение словарного запаса путем 

накопления новых слов, относящихся к различным частям 
речи. 

 Уточнить (закрепить) знания о составе слова. 

Формировать умение подбирать родственные слова. 

 Уточнить значения приставок. Развивать 

(закреплять) умение образовывать новые слова с 

помощью приставок. 

 Уточнить значения суффиксов. Развивать 
(закреплять) умение образовывать новые слова 

с помощью суффиксов. 

 Уточнить лексическое значение слов, 

образованных с помощью различных групп 

суффиксов. 

 Обобщить (закрепить) знания о 
морфологическом составе слова. 

 Формировать навык использования 

различных способов словообразования: 

 Уточнить лексические значения различных 

предлогов. 

 Формировать   (закреплять)  умение 

согласовывать слова  в словосочетаниях, 

предложениях,  моделях  различных 

синтаксических конструкций. 

 Формировать навыки: программирования 

смысла и смысловой структуры высказывания; 

установления  логики  (связности, 

последовательности) изложения. 

 Отбирать языковые средства, адекватные 

смысловой  концепции,  для построения 

высказывания в тех или иных целях общения (передача 

содержания текста, сюжетной картины, рассуждение, 

доказательство) 
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 существительными (в  
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роде, числе, падеже); 

д) развитие навыков 

связного высказывания (по 

Ястребовой): 

— текст; анализ 

содержания; логическая 
последовательность, 

сообщение; 

конструи-рование 

повествователь-ного 

сообщения; работа над 

планом; виды 
работ: составление 

рассказов по плану; 

закончить рассказ по 

заданному   началу; 

составить рассказ по 

данному    концу; 

составить к рассказу 

заключение (вступление); 

составить рассказ по 

опорным    словам; 

составить рассказ на 

заданную  тему по 

опорным    словам; 

составить рассказ на 

заданную  тему на 

основании наблюдения; 

составить   рассказ- 

описание; составить 

письмо;  составить 

рассказ по картине; 

написать заметку в 

стенную    газету; 

передать содержание 

стихотворения своими 

словами 
 

 

 

 
 

Календарно-тематический план для учащихся первых классов с ЗПР 

Пояснительная записка. 

Настоящий календарно-тематический план разработан для учащихся первых классов с ЗПР. 

План разработан в соответствии с Государственной Программой по русскому языку для 

начальных классов общеобразовательной школы, структурой речевого дефекта и отражает 

современные подходы к коррекции нарушений письменной речи. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Инструктивно – методическое письмо о работе учителя 

– логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления предпосылок к 
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продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с речевой патологией). – 

М.: Когито – Центр, 1996 – 47 с. 

2. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер Пресс, 1996. – 224с. 

– (Серия «Мой первый учебник»). Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации. 

3. Коррекция устной и письменной речи  учащихся начальных классов: пособие для 
логопеда / Л.Н. Ефименкова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 335 с.: ил. – 
(Коррекционная педагогика). 

 

Основные направления работы: 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 
составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого- 
звукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

 уточнение знаний имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного  
запаса как путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счёт 
развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи. 

 развитие  навыков  построения  связного  высказывания; программирование 
смысла и смысловой культуры высказывания; 

 установление логики (связности, последовательности), точное и чёткое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных 

смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 
(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствованиепсихологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приёмов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; активное 
осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение 
путей и средств достижения учебнойцели); 

 контроль  за  ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 
умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 работа в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить 
анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: 

 термины, используемые для обозначения основных понятий: речь, звук, буква, 
артикуляция, слог, слово, словосочетание, предложение, текст, предлог, приставка, ударная 
гласная, ударный слог, безударная гласная, безударный слог; 

 все буквы и звуки родного языка; 
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 отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 
 гласные и согласные звуки и буквы; 

 твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 
письме; 

 пары гласных звуков; пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 
глухости; 

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ 
предложения, предлогов и приставок. 

 правописание предлогов и приставок. 

К концу коррекционного обучения дети должны уметь: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать  понятия  «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 
звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанный материал в пределах изученной программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного материала, 
ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

 писать слова различного слогового состава, предложения с применением всех 
усвоенных правил правописания; 

 узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 
сложные предлоги; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 
другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 
языка; 

 овладеть правильным слого-звуковым оформлением речи. 

Перспективный план работы с группой учащихся первых классов, с ЗПР. 

I этап 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Речь 1 

2 Слово (живые и неживые предметы, слова – действия, 

слова – признаки) 

9 
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3 Предложение (различие понятий «слово – предложение», 

интонационная законченность, знакомство с главными 

членами предложения) 

8 

18 часов 
 

 

II этап 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Работа над звуко - слоговым составом слова (гласные 

и согласные, звуки и буквы, слог, твёрдые и мягкие 

согласные) 

65 

 

Поурочный годовой план работы с группой учащихся первых классов с ЗПР 
 

 

 

 
 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы и содержание 

коррекционной ра- 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на 

Развитие неречевых 

процессов 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

 
 

III 

1 Речь. Функции 

речи. 

 Развитие 

зрительного 

 

2 
Понятие о 
предложении. Понятие 

о слове. 

Составление простых 
предложений по картине, по 

опорным словам, по схеме. 

Развитие зрительной 

памяти 

3 Слова, обозначающие Существительное – часть 

речи, отвечающая 

Развитие слуховой 

памяти 

 

 

IV 

4 Слова, 
обозначающие 

Слова, отвечающие на 
вопрос что делает? 

Развитие слухового 
внимания 

5 Закрепление темы 
«Слова, обозначающие 

Глагол – часть речи, 

отвечающая на вопрос 

что делать? 

Развитие внимания. 

 

6 
Дифференциация слов, 

обозначающих предмет, 

и слов, обозначающих 

Составление предложений по 

схеме. 

Развитие логического 

мышления 

Октябрь 

 7 Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Слова, отвечающие на 

вопрос какой? какая? какое? 
какие? 

Развитие образного 

мышления 
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I 

 

8 
Закрепление 
представлений о словах, 

обозначающих 

Согласование имени 

существительного с именем 

прилагательным в роде. 

Развитие 
мыслительного 

процесса синтеза 

 

9 
Закрепление знаний о 

словах, обозначающих 

Синонимы. Развитие слухового 

внимания 
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II 

 

 
10 

Закрепление 

представлений о 

словах, 

обозначающих 

предмет, действие 

Антонимы. Развитие 

зрительного 

внимания. 

11 Предложение. Большая буква в начале Развитие слухового 

12 
Дифференциация 

понятия «слово», 

Точка в конце 
предложения 

п 

внимания. 
Развитие с лухового 
внимания. 

 

 

 

 
III 

 

13 
Простое 

двусоставное 

нераспространённое 

Согласование глагола с 

именем 

существительным в 

Развитие слухового 

восприятия. 

14 
Интонационная 

законченность 

 Развитие 

зрительного 

 

15 

Предложения из 

трёх слов. 

Согласование имени 

существительного с 

именем прилагательным 

Развитие слухового 

внимания. 

 

 

 
IV 

 
16 

Распространение 

простого 

двусоставного 

предложения 

Домашние животные Развитие 

логического 

мышления. 

17 Главные слова Главные члены Развитие 

18 
Составление 

предложений по 

Времена года. Развитие слухового 

внимания. 

Ноябрь 

I Каникулы. 

II 19 Понятие о звуке. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Развитие 

логического 

 

20 

А (звук и буква). Винительный падеж 

одушевлённых 

существительных 

мужского рода 
единственного числа с 

Развитие слухового 

внимания. 

21 
У (звук и буква). 

Различение понятий 

Предлог у. 
 

 

Развитие 

логического 
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III 

22 О (звук и буква). 

Гласные звуки. 

Предлог о. Развитие 
мыслительного 

23 Слово АУ (звуковой 

анализ и синтез, 

Составление предложений из 

данных 

Развитие логического 

24 Слово УА (звуковой 

анализ и синтез, 

Составление предложений, 

сравнивая 

Развитие 
наблюдательности. 

 
 

IV 

25 М (звук и буква). 
Согласные звуки. 

Составление 
предложения по 

Развитие слухового 
внимания. 

26 Х (звук и буква). Составление предложений из 

данных 

Развитие 
мыслительного 

27 П (звук и буква). Несклоняемое 

существительное 

Развитие памяти. 

Декабрь 

 

 

 

I 

28 Т (звук и буква). 

Глухие и звонкие 

согласные. 

Образование глаголов с 

приставкой от-. 

Развитие 
наблюдательности. 

29 К (звук и буква). Предлог к. Развитие 

 

 
30 

Звуковой анализ и 

синтез, чтение, 

письмо прямых 

открытых слогов с 

согласными [м], [х] 

Распространение 

предложений. 

логического 

внимания. 
хового

 

 

 

 

 

II 

31 С (звук и буква). Согласование 

прилагательных и 

существительных в роде 

Развитие зрительного 

внимания. 

 

 
32 

Звуковой анализ и 

синтез, чтение, 

письмо прямых 

открытых слогов с 

согласными [п], [т], 

Предлоги. Раздельное 

написание предлогов. 

Развитие 

восприятия и 

ориентировки в 

пространстве. 

33 Звуковой анализ и 

синтез, чтение, 

Предлог на. Транспорт. Развитие слухового 

внимания. 

III 34 Звуковой анализ и 

синтез, чтение, 

Предлог в. Отработка понятий 
«правый» и 
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35 
Звуковой анализ и 

синтез, чтение, письмо 

слов СУП, 

Дифференциация предлогов 

на, в. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

 

36 
Звуковой анализ и 

синтез, чтение, письмо 

слов СОМ, 

Предлоги с (со). Развитие внимания. 

 

 

IV 

37 Звуковой анализ и 

синтез, чтение, письмо 

слов СОК, 

Предлог из. Развитие восприятия. 

38 Деление слова на слоги. Предлоги с, из. Развитие мышления. 

39 Слоговой и звуковой 

анализ, 

Предлоги по, к. Развитие восприятия. 

Январь 

I Каникулы 

II 

 

 

 

III 

 

40 
Слоговой и звуковой 

анализ, звуковой 

синтез. чтение, письмо 

Предлоги за, из – за Развитие слухового 

внимания. 

 

41 
Слоговой и звуковой 

анализ, чтение, письмо 

слов МАМА, ПАПА, 

Предлоги над, под. Развитие зрительного 

восприятия. 

42 Н (звук и буква). Слова – антонимы. Развитие слухового 
внимания. 

 
 

IV 

43 Ы (звук и буква). Множественное число 

существительных с 

Усиление 

концентрации 

44 Л (звук и буква). Овощи. Мебель. Развитие памяти. 

45 Ш (звук и буква). Образование 

относительных 

прилагательных. 

Усиление 

концентрации 

слухового 

 
 

V 

46 Составление 
графической схемы 

Посуда. Развитие памяти. 

 

47 
Дифференциация 

Ш – С. 

 

Животные. Посуда. 
Упражнения, 

направленные на 

увеличение объёма 
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48 

 

Б (звук и буква). 
 

Предлоги под, из – под. 
Упражнения, 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения 

внимания. 

Февраль 

 

 

 

I 

 
 

49 

Дифференциация 

Б– П. 

Овощи. Одежда. Упражнения, 

направленные на 

усиление концентрации 

и устойчивости 

50 Р (звук и буква). Согласование и 

управление различных 

Развитие внимания. 

51 Дифференциация 

Р– Л. 

Работа над связной 

речью. Формирование 

монологической речи. 

Развитие 

логического и 

образного 

 

 

 

 

II 

52 В (звук и буква). Развитие связной речи. Упражнения, 

направленные на 

увеличение объёма 

 

53 
В (звук и буква). Птицы. Профессии Упражнения, 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения 

 
 

54 

З (звук и буква). Последовательный пересказ 

с опорой на вопросы. 

«Муравей». 

Упражнения, 

направленные на 

усиление концентрации 

и устойчивости 

III Каникулы 

 

IV 

55 Дифференциация З– Цветы. Развитие 

Праздник 23 февраля. 

56 И (звук и буква). Притяжательные 

прилагательные с 

Развитие зрительного 

Март 

 

I 

57 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Последовательный пересказ 

с опорой на 

вопросы. «Храбрецы». 

Упражнения для 

развития 

способности к 

58 Дифференциация 
Ы– И. 

Правило ЖИ- ШИ. Развитие 
зрительного 
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о 

 

 
59 

Предложения с 

предлогом В. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

Развитие и 

уточнение 

 

 

II 

60 
Предложения с 

предлогом НА. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

вопросы. «Воробей и 

Развитие 

восприятия. 

61 Д (звук и буква). Образование сложных Развитие 

 

62 
Предложения с 

предлогом ИЗ. 
Пос 

довательный 
ле 

пересказ с опорой на 

вопросы. «Цыплёнок». 

Развитие 

мыслительнолйогическог 

операции 

 

 

III 

63 Дифференциация Обувь. Развитие памяти. 

 

64 
Ж (звук и буква). Существительные 

уменьшительно – 

ласкательного значения 

Развитие воображения. 

65 
Предложения с 

предлогом У. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

Развитие 

фонематического 

 

IV 

66 Дифференциация Профессии. Развитие памяти. 

67 
Дифференциация 

Ж– З. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

вопросы. «Сиротка». 

Развитие логического 

мышления. 

68 Г (звук и буква). Слова – антонимы. Развитие 

V Каникулы 

Апрель 

 

 

 

I 

 
 

69 

Предложения с 

предлогом НАД. 

Последовательный пересказ 

текста с ярко выраженной 

причинно – следственной 

связью с опорой на 

предметные картинки и 

вопросы. 

Развитие слуховых 

дифференцировок. 

70 
Дифференциация 

Г– К. 

Последовательный 

пересказ. «Гадюка». 

Развитие 

фонематического 

 

 

II 

71 Э (звук и буква). Образование сложных слов. Развитие зрительного 

72 Предложения с 

предлогом ПОД. 

Последовательный 

пересказ. «Скворец». 

Развитие слухового 

внимания. 

73 
Я (буква) в начале слов 

и после 

Родственные слова 

(яблоко). 

Развитие слухового 

внимания. 

 74 Я после согласных. Притяжательные 

прилагательные. 

Развитие 

зрительного 
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III 

75 Дифференциация 
А– Я. 

Последовательный 
пересказ. «Кот Васька». 

Развитие 
оптических 

76 Е (буква) в начале слов 

и после 

Последовательный пересказ. 
«Гроза» . 

Развитие зрительного 

77 Е после согласных. Пересказы описательного 

характера с опорой на 

картинку. 

 

 

 

 

IV 

78 Ю (буква) в начале слов 

и после гласных. 

Пересказы описательного 

характера с опорой на 

картинку. 

Развитие 
мыслительных 
процессов анализа 

79 Ю после согласных. Пересказы описательного 

характера 

Развитие зрительного 

 

80 
Дифференциация 

У– Ю. 

Пересказы описательного 

характера с опорой на 

картинку. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Май 

 
 

I 

 

81 Ё (буква) в начале слов 

и после 

Пересказы описательного 

характера 

Развитие 
фонематического 

82 Ё после согласных. Пересказы описательного 

характера 

Развитие логического 

II 83 Дифференциация   

84 Итоговое занятие.   

III Фронтальное обследование 

IV 

 

 

Перспективный план работы с группой учащихся с ЗПР 2-4 классов 

I этап. Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Предложение и слово 2 

2 Работа над звуко - слоговым составом слова 66 

68 часов 
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Основные задачи I этапа коррекционного обучения: 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 
развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова: 

2. Коррекция дефектов звукопроизношения; 

3. Развитие познавательной активности учащихся. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
К концу первого этапа логопедических занятий учащиеся овладевают умением анализировать 

звуковой состав слова, уточняют и закрепляют правильное произношение звуков. На этой основе 

они усваивают ряд грамматических понятий: 

«гласные и согласные звуки и буквы»; «парные звонкие и глухие согласные»; 

«твердые и мягкие согласные»; «двойные согласные»; «предложение»; «слово»; 

«слог»; «перенос слова по слогам». 

II этап. Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Состав слова 26 

Основные задачи II этапа коррекционного обучения: 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 
как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у 
детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; 

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи учащихся за счет усвоения связи 
слов в предложении (согласование; предложное и беспредложное управление) и овладения 
моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

К концу второго этапа коррекционного обучения учащиеся накапливают опыт различения и 

выделения морфологических частей слова, расширяют запас однокоренных слов, совершенствуют 

навык выбора проверочных слов. Создаются оптимальные условия для уточнения ряда 

грамматических понятий и совершенствования (закрепления) знаний определенных правил 

правописания. 

 
 

III этап. Восполнение пробелов в формировании связной речи 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Связь слов в предложении 6 

2 Устная связная речь 20 

26 часов 
Основные задачи III этапа коррекционного обучения: 

 

1. Развитие навыков построения связного высказывания; 
программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

2. Установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 
адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

К концу третьего этапа у учащихся формируется: 
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 обобщенное представление о том, что предложение является смысловой и 
структурно-грамматическойединицей;

 представления о порядке слов в предложении (способность устанавливать связь 
междусловами);

 умение строить связные высказывания.

Поурочный план работы с группой учащихся с ЗПР 2-4 классов 

1-й год обучения 

 

 

 

 

 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы и содержание 

коррекционной 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на 

Развитие неречевых 

процессов 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

 

 

 

III 

 
1 

 
Предложение 

Анализ предложений 

(выделение слов, связь слов 

в предложении, 

составление схемы). 

Развитие восприятия и 

ориентировки в 

пространстве. 

Отработка понятий 

 

2 
Дифференциация 

понятий 

«предложение», 

Оформление предложения. 

Составление 

Развитие слухового 

внимания 

 
 

3 

Звуки и буквы; 

дифференциация 

понятий «звук», 

«буква» 

Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Выполнение упражнений на 

усвоение пространственных 

отношений («на», 

 

 

 

 

 

IV 

 

4 
Звуки и буквы; 

мягкий знак на конце 

слов 

Гласные и согласные звуки и 

буквы. Буква 

«Ь». 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

 

5 
Звуки и буквы; 

гласные и согласные 

Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

Домашние животные и 

птицы. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

 
6 

Звуки и буквы; 

дифференциация 

гласных и 

согласных звуков 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Правописание двойных 

согласных 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение уровня 

распределения 

Октябрь 
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I 

 

7 
Уточнение 

артикуляции и 

звучания гласных 

Гласные буквы и звуки. 

Характерные признаки 

гласных звуков. 

Развитие слухового 

внимания 

 

8 
Слоговой состав 

слова. Понятие 

слога. Деление слова 

на слоги 

Слогообразующая роль 

гласных. Ударение. 

Упражнения, направленные 

на увеличение уровня 

распределения 

9 Слоговой анализ 

слова 

Ударный слог. 
Безударная гласная. 

Развитие слухового 

внимания 

 

 

 

II 

 

10 
Слоговой анализ и 

синтез слова. 

Порядок слогов в 

Правила переноса. Формирование умения 

принять учебную задачу 

11 Дифференциация 

гласных а-о в 

слогах, словах 

Дикие животные. Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

образного мышления 

12 Дифференциация 

гласных а-о в слогах, 

словах, 

  

 

 

 

 

III 

 

13 
Дифференциация 

гласных у-о в слогах, 

словах, 

предложениях 

Конструирование СС, 

образованных по способу 

согласования, их анализ, 

составление 

 

Развитие образного 

мышления 

 

14 
Дифференциация 

гласных и-у в слогах, 

словах, 

Гласные звуки и буквы. Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

образного мышления 

 

15 
Дифференциация 

гласных и-у в слогах, 

словах, 

Зима. Зимние забавы и 

развлечения. 

 

 

 

 

IV 

 

16 
Дифференциация 

гласных и-а в слогах, 

словах, 

Гласные звуки и буквы. 
Транспорт. 

Усиление концентрации 

слухового внимания 

17 Выделение гласных 

2 ряда из 

Буквы «Я», «Е», «Ё», 
«Ю». 

 

18 Образование 

гласных 2 ряда 

Буквы «Я», «Е», «Ё», 
«Ю». 

Усиление концентрации 

слухового внимания 

Ноябрь 

I Каникулы. 
 



89 
 

 

II 

 

19 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда Ы-И в слогах и 

словах 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Упражнения, направленные 

на усиление концентрации и 

устойчивости 

 
 

20 

Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда Ы-И в 

предложениях и 

текстах 

Написание гласных после 

шипящих ЖИ- ШИ 

 

Упражнения, направленные 

на развитие абстрактно- 

логического мышления 

 

21 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда А-Я в слогах, 

словах 

Написание гласных после 

шипящих ЧА-ЩА 

 

 

 

 

 

 

III 

 

22 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда А-Я в 

предложениях и 

Написание гласных после 
шипящих ЖИ- ШИ 

 

 

23 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда У-Ю в слогах и 

словах 

Написание гласных после 

шипящих ЧУ-ЩУ 

Коррекционные 

упражнения, направленные 

на развитие абстрактно- 

 

24 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда У-Ю в 

предложениях и 

 

Гласные звуки и буквы 
 

 

 

 

 

IV 

 

25 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда О-Ё в 

 

Гласные звуки и буквы 
Формирование приемов 
самоконтроля 

 

26 
Дифференциация 

гласных букв 1 и 2 

ряда О-Ё в 

предложениях и 

 

Составление рассказа из 

данных предложений. 

 

27 Дифференциация 

гласных букв Ё- 

Ю в слогах, 

Гласные звуки и буквы  

Декабрь 
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I 

 

28 
Дифференциация 

гласных Ё-Ю в 

словах, 

 

Гласные звуки и буквы 
 

29 Дифференциация 

твердых и мягких 

Обозначение мягкости 

согласных гласными II 

Формирование умения 

планировать свои 

 

30 
Мягкие согласные. 

Обозначение 
 

Мягкие согласные 
Формирование приемов 

самоконтроля 

 

 

 

II 

 

32 
Мягкие согласные. 

Обозначение 

мягкости буквой 

 

Буква «Ь» 
Развитие фонематического 

слуха 

 

32 
Обозначение 

мягкости согласного 
 

Буква «Ь» 
Развитие фонематического 

слуха 

33 Разделительный 
«Ь» 

 Развитие фонематического 

слуха 

 

 

 

III 

 

34 
Звукобуквенный 

анализ слов 

Количество букв больше 

количества звуков, 

количество букв меньше 

 

35 Звонкие и глухие 

согласные; 

Характерные признаки 

звонких и глухих 

Развитие произвольности 

36 Дифференциация 

звуков и букв Д-Т 

Парные звонкие и глухие 

согласные. Изменение имен 

Развитие слухового 

восприятия. Уточнение 

пространственной 

 

 

IV 

37 Дифференциация 

звуков и букв Д-Т 

Согласные буквы и звуки Д- 

Т 

 

 

38 
Дифференциация 

букв Б-Д 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам. 

Активизация зрительного 

внимания и памяти, 

тактильного 

39 Дифференциация 

букв Б-Д 

 Развитие зрительного 

восприятия 

Январь 

I Каникулы 

II 

III 40 Дифференциация 

звуков и букв В- 

Ф 

Согласные буквы и звуки В- 

Ф 

Формирование приемов 

самоконтроля 

 



 

 41 Дифференциация 

звуков и букв В- 

Ф 

Работа над текстом Формирование приемов 

самоконтроля 

42 Дифференциация 
звуков и букв С З 

Практическое овладение 
образованием слов при 

Развитие 
произвольности 

 

 

IV 

43 Дифференциация 

звуков и букв С-З 

Согласные звуки и буквы С- 

З 

 

44 Дифференциация 

звуков П-Б 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Развитие 
дифференцированности 

 

45 
Дифференциация 

звуков П-Б 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

Правописание 

Развитие 
дифференцированности 

восприятия 

 

 

 

V 

46 Дифференциация 

звуков Ж-Ш 

Слова,   

противоположные по 

смыслу. Правописание 

Приемы для заучивания 

правил 

47 Дифференциация 

звуков Ж-Ш 

Практическое овладение 

предлогами «с(со)», 

«на» 

Развитие памяти через 

установку на запоминание 

 

48 
Дифференциация 

звуков С-Ш 

Глухие согласные. 
Практическое овладение 

предлогами «в», «из» 

Развитие 
дифференцированности 

восприятия 

Февраль 

 

 

I 

49 Дифференциация 

звуков С-Ш 

  

50 Дифференциация 

звуков З-Ж 

Практическое овладение 

предлогами «по», «к» 

Развитие двигательной 

памяти на физминутке 

51 Дифференциация 

звуков З-Ж 

  

 

 

 

II 

52 Дифференциация 

звуков С-Ц 

Практическое овладение 

управлением. 

Творительный падеж 

Формирование умения 

принять учебную задачу 

 
 

Приемы для заучивания 

правил 

 
53 

Звук и буква Ч Практическое овладение 

предлогами «под», 

«над». 

 

54 
 

Звук и буква Щ 
Правописание сочетаний 

ЩА, ЩУ. 

Практическое овладение 

Приемы для заучивания 

правил 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с 

 

 
 

III 

55 Дифференциация 

звуков Ш-Щ 

  

56 Дифференциация 

звуков Ш-Щ 

  

57 Дифференциация 

звуков Щ-Ч 

Закрепление 

правописания ЧА, ЧУ, 

Приемы для заучивания 

правил 

 

 

IV 

58 Дифференциация 

звуков Ч-Ш 

Практическое овладение 

предлогами «под», «из- 

Приемы для заучивания 

правил 

 

59 
Дифференциация 

Ч-Т’ 

  

Март 

 

 

 
I 

 
уществ 

60 
Дифференциация 

Ч-Т’ 

Согласование глагола с 

именем 

Формирование умения 

планировать свои 

61 

 
ительны 

Дифференциация 

звуков Ч-Ц 

м в 

Согласование глагола 

прошедшего времени с 

именем 

Формирование умения 

планировать свои 
действия 
действия 

62 
Дифференциация 

звуков Ч-Ц 

  

 

 

II 

63 Дифференциация 

звуков Щ-С 

Закрепление 

правописания сочетаний 

Построение плана 

действий 

64 Дифференциация 

звуков Щ-С 

  

65 
Дифференциация 

Р-Л в слогах и 

Согласные буквы и 

звуки Р-Л 

 

 

 
 

III 

66 
Дифференциация 

Р-Л в слогах и 

Практическое овладение 

управлением. 

Развитие памяти через 

установку на 

67 
Дифференциация 

звуков К-Г 

Образование слов при 

помощи приставок от 

глагольных основ. 

Формирование умения 

действовать по правилу 

68 Дифференциация 
звуков К Г 

  

IV Каникулы 
Апрель 

 



 

 
 

 

 

I 

 

69 

 

Состав слова 
Корень слова. Правила 

правописания, связанные с 

выбором 

проверяемых слов из 

Развитие мыслительного 

процесса обобщения 

 

70 
Состав слова. 

Корень. 

Безударные гласные 

в корне. 

Корень слова. 
Однокоренные слова. 

Восстановление 

деформированного 

Развитие логического 

мышления. 

 

 

II 

71 Состав слова. 
Корень. 

Корень слова. 
Однокоренные слова. 

Формирование приемов 

самоконтроля 

72 Безударные 

гласные в корне. 

Ударение. 
Правописание 

Развитие внимания. 

73 Безударные гласные 

в корне. 

Ударение. 
Правописание 

 

 

 

III 

74 Безударные гласные 

в корне. 

Ударение. 
Правописание 

 

75 Безударные гласные 

в корне. 

Ударение. 
Правописание 

Формирование приемов 

самоконтроля 

76 Безударные гласные 

в корне. 

Ударение. 
Правописание безударных 

гласных 

 

 

 

 

 

IV 

77 Безударные гласные 

в корне 

  

 

78 
Состав слова. 

Приставка. 

Сравнение значения слов 

(слушался – прислушался), 

Формирование приемов 

самоконтроля 

 
 

79 

 

Состав слова. 

Приставка. 

Роль приставки в 

словообразовании. 

Образование слов с 

помощью приставки от 

глагольных основ. 

 

Развитие мыслительного 

процесса сравнения 

Май 

 
 

I 

 

 

80 
Состав слова. 

Приставка. 

Смысловая нагрузка 

приставок. Антонимы и 

синонимы. 

Правописание 

Развитие мыслительного 

процесса сравнения 

 



 

 81 Обобщение по теме 
«Состав 

  

 

II 

 Оценка результативности коррекционной работы. Проведение итоговых 

срезовых проверочных работ. Оценка динамики работы учащимися. 

Количественный и качественный анализ ошибок. 

Подведение итогов работы за год. Награждение детей. 
 

III Фронтальное обследование 

IV 

 

 

2-й год обучения 

 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы и 

содержание 

коррекционной 

Грамматические и 

лексические темы, 

используемые на 

Развитие 

неречевых процессов 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

 
 

III 

 

1 
 

Состав слова 
Корень слова. Правила 

правописания, связанные с 

выбором 

Развитие 

мыслительного 

процесса 

2 Состав слова. 
Корень. 

Однокоренные 

Корень слова. 
Однокоренные слова. 

Правописание 

Формирование приемов 

самоконтроля 

 

3 
Безударные гласные в 

корне. 

Ударение. Правописание 

безударных гласных. 

 

Развитие внимания. 

 

 

 

IV 

4 Предлоги. Раздельное написание 

предлогов. Изменение 

Развитие способности 

5 Предлоги. Раздельное написание 

предлогов. 

 

6 Предлоги. Раздельное написание 

предлогов. 

 

Октябрь 

 

I 

 

7 
Предлоги. Раздельное написание 

предлогов. 

 



 

  

8 
Дифференциация 

приставок и 

предлогов. 

Раздельное написание 

предлогов. Составление 

словосочетаний с 

Развитие логического и 

образного 

9 Дифференциация 

приставок и 

предлогов. 

Раздельное написание 

предлогов. Анализ 

предложений и 

Развитие способности 

переключать 

 

 

 

 

II 

 

10 
Дифференциация 

приставок и 

предлогов. 

Раздельное написание 

предлогов. 

 

 

11 
Состав слова. 

Суффикс. 

Суффиксальный 

Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных 

Упражнения, 

направленные на 

увеличение объёма 

 

12 
Состав слова. 

Окончание 

Род имен существительных и 

прилагательных 

Развитие способности 

переключать внимание 

и 

 

 

III 

13 Обобщение. Связь слов в предложении, Обобщение. 

 

14 
Связь слов в 

предложении 

Согласование в роде, числе и 

падеже. 

Формирование 

слухового и речевого 

внимания 

15 Связь слов в 

предложении 

Согласование  

 

 

IV 

16 Связь слов в 

предложении 

  

17 Связь слов в 

предложении 

Связь слов типа управление. Формирование 

слухового и речевого 

внимания 

18 Связь слов в 

предложении 

Связь слов типа управление.  

Ноябрь 

I Каникулы. 

II 19 Связь слов в 

предложении 

Связь слов типа примыкание. Формирование 

слухового и речевого 

внимания 

 

Развитие 20 Последовательный Составление 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  пересказ с опорой 

на вопросы 

предложений (полных 

ответов на вопросы) 

произвольности 

21 
Последовательный 

пересказ с опорой 

Составление плана 

пересказа 

Развитие 

логического 

на предм 

 

 
 

III 

етн2ы2е Выборочный 

пересказ 

Составление плана 

пересказа 

мРыашзлвеинтиияе. 

логического 

23 Краткий пересказ 
Составление плана 

пересказа 

Развитмиыешления 

логического 
мышления. 

 

24 

Творческий 

пересказ по 

обозначенному 

 
Развитие 

воображения. 

 

 

 

 

 
IV 

 

25 
Творческий 

пересказ по 

обозначенному 

Составление плана 

рассказа 

Развитие 

воображения. 

26 
Творческий 

пересказ по 

обозначенной 

Составление плана 

рассказа 

Развитие 

воображения. 

 

27 

 

Устное сочинение 

Составление 

самостоятельных 

связных высказываний, 

рассказов по 

демонстрируемым 

Развитие 

мышления. 

Построение 

вопросов. 

Декабрь 

 

 
 

I 

28 Устное сочинение  Развитие 

мышления и 

29 
Устное сочинение Составление рассказа по 

вопросам 

Развитие 

мышления и 

30 
Устное сочинение Составление рассказа по 

вопросам и картинке 

Развитие 

мышления и 

 

 
II 

32 
Устное сочинение Составление рассказа по 

опорным словам и 

картинкам 

Развитие 

мышления и 

воображения 

32 
Устное сочинение Составление рассказа по 

серии картинок, 

используя план-вопросы 

 

 



 

 33 Устное сочинение Составление сравнительного 

рассказа описательного 

характера 

Развитие операции 

сравнения 

 

 

 

 

III 

 

34 
Устное сочинение Составление сравнительного 

рассказа 

«Осень и весна» 

описательного характера 

Развитие мышления и 

воображения 

 

35 
Устное сочинение Составление рассказа по 

сюжетной картинке с 

использованием опорных 

слов 

 

 

36 
Устное сочинение Составление рассказа по 

сюжетной картинке с 

использованием 

 

 
 

IV 

37 Устное сочинение Составление рассказа по 

материалам текущих 

 

38 Диктант   

39 Итоговое занятие   

 

 

 

 

 

 

7 Дифференциация гласных звуков (а – я, у – ю, о – ё, и –ы 
) 

12 

8 Мягкий знак 2 

9 Разделительный мягкий знак 3 

 16 Звукобуквенный 
анализ слов. Буква 

 Развитие 
логического 

 

 

IV 

17 Звукобуквенный 

анализ слов. Буквы 

Г.Х. Андерсен 
«Русалочка». 

Развитие 

слухового 

 

18 Звукобуквенный 
анализ слов. Буквы 

Обогащать словарь 
признаков. 

Развитие 
мыслительного 

 

Декабрь  

 

I 

19 Звукобуквенный 

анализ слов. Буквы 

Дни недели. Развитие 
наблюдательности. 

 

20 Звукобуквенный 
анализ слов. Буквы 

Овощи и фрукты. Развитие 
логического 

 



 

 

II 

21 Звукобуквенный анализ 

слов. Буквы 

 Развитие зрительного 

22 Звукобуквенный анализ 

слов. Буквы 

Слова – паронимы. Усиление 

концентрации 

 

III 

23 Звукобуквенный анализ 

слов. Буквы 

Собственные имена 

существительные. 

Упражнения , 

направленные на 

24 Звукобуквенный анализ 

слов. Буквы 

Существительные в 

косвенных падежах. 

Упражнения, 

направленные на 

 

IV 

25 Звукобуквенный анализ 

слов. 

 Усиление 

концентрации 

26 Звукобуквенный анализ 

слов. 

Гласные и согласные 

буквы и звуки. 

Упражнения, 

направленные на 

V Каникулы 

 

Январь 

I Каникулы 

 

II 

27 Развитие навыков 

звукобуквенного 

 Упражнения для 

развития 

28 Звукобуквенный анализ 

слов. 

 Развитие зрительного 

 

III 

29 Звукобуквенный анализ 

и синтез 

Парные согласные. Упражнения на 

осознанное 

30 Слоги. Слоговой 

анализ слов 

Открытые и закрытые 

слоги. 

Развитие памяти. 

 

IV 

31 Слог. Имена. Развитие мышления. 

32 Слоги. Слоговой анализ 

двусложных 

Цветы, транспорт. Развитие образного 

Февраль 

 

I 

33 Слоговой состав 

слова. 

Рыбы. Развитие 

логического 

34 Деление слов на 

слоги. 

Цветы. Развитие 

внимания. 

 

II 

35 Развитие навыков 

слогового анализа и 

Зоопарк. Упражнения, 

направленные на 

36 Развитие навыков 
языкового анализа и 

 Упражнения, 

направленные на 
 



 

 

III 

37 Ударение.  Развитие 
логического и 

38 Ударение. Ударный 
слог. Ударная 

Месяца года. Коррекционные 
упражнения, 

 

IV 

39 Ударение.  Развивать 
зрительное 

40 Безударные 
гласные. 

 Развитие 
логического 

Март 

 

I 

41 Безударные 

гласные. 

 Упражнения для 

развития 

42 Безударные 
гласные. 

 Развитие 
зрительного 

 

II 

43 Диктант.  Развитие 

зрительной 

44 Твёрдые и мягкие 

согласные перед 

«Море». Развитие 

логического 

 
III 

45 Дифференциация 

гласных А – Я в 

 Развитие памяти. 

46 Дифференциация 

гласных А – Я в 

Слова – паронимы. Развитие 

воображения. 

 

IV 

47 Твёрдые и мягкие 

согласные перед 

 Развитие 

воображения. 

48 Дифференциация 

гласных У – Ю в 

 Развитие 
фонематического 

V Каникулы 

Апрель 

 

I 

49 Дифференциация 

гласных У– Ю в 

 Развитие 
фонематического 

50 Твёрдые и мягкие 

согласные перед 

Детёныши животных и 

птиц. 

Развитие восприятия. 

 

II 

51 Дифференциация 

гласных О– Ё в 

Согласования 

прилагательных с 

Развитие зрительного 

52 Дифференциация 
гласных О– Ё в 

 Развитие 
слухового 

 

III 

53 Твёрдые и мягкие 

согласные перед 

 Развитие зрительного 

54 Дифференциация 

гласных И– Ы в 

 Развитие оптических 

 

IV 

55 Дифференциация 

гласных И– Ы в 

 Развитие 

воображения. 

56 Обозначение мягкости 

согласных 

Слова – омофоны. Развитие 
мыслительных 

Май 
 



 

 

I 

57 Обозначение мягкости 

согласных 

Слова-омофоны. Развитие логического 

58 Разделительный мягкий 

знак. 

Слова – паронимы. Развитие 
фонематического 

 

II 

59 Мягкий знак в функции 

смягчения 

 Развитие 

ориентировки в 

60 Итоговое занятие.   

III Фронтальное обследование 
IV 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения содержания программы. 

 
 

При реализации программы коррекционной работы с детьми с ЗПР в условиях школьного 

логопункта: 

1. у ребенка повышается обучаемость, улучшаются внимание и восприятие; 

2. ребенок приобретает навыки активной фразовой речи (учится видеть, слышать, рассуждать); 

3. у ребенка повышается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное 
напряжение и тревожность при выполнении упражнений на чтение и письмо; 

4. у ребенка развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый материал. 
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Программа коррекционной работы педагога-психолога начального общего образования 

для ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 (вариант 7.1) 



 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении АООП обучающимися с ЗПР; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,  адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или 

процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, информационно- 



 

просветительское). В программе коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

• разработка      и    использование     индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников сЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
 с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог- 

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению АООП обучающимися с ЗПР. Направления коррекционной 

работы - диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ЗПР; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 



 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР; 
• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 



 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ЗПР. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

и поддержки обучающихся с ЗПР 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, классным руководителем), регламентируются 

локальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ЗПР и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ЗПР. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-- просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ЗПР; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно- 

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом- 

психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу- психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ЗПР. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- 

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 



 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 

Помимо работы с обучающимися, педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса 

(аттестация обучающихся в начале и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. Образовательная организация при 

отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

 

Содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Отражается в Индивидуальной карте развития. Этот документ заполняется соответствующими 

специалистами по четырем статусам: психофизический, педагогический, социальный, 

психологический. Критериальную основу программы психолого-педагогической, медико- 

социальной экспертизы динамики реабилитации обучающихся составляют признаки 

психофизической, педагогической, социальной и психологической готовности к интеграции в 

школе и социальной адаптации в социуме. Формируется «портрет» обучающегося на основании 

общих для всех критериев наблюдения и диагностики. Вырабатывается общий подход, 

рекомендации по обучению и воспитанию. Выбирается схема обучения и мероприятия по 

реабилитации воспитанников. Составляется индивидуальная образовательная программа в 

соответствии с формой обучения. Составляется комплексный план оказания ребенку медико- 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий. 

 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной 

педагогики 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность  в   определении   и   решении  проблем  обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной и внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель- 

предметник определяет и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 



 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагогами и со специалистами 

(учитель- логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 
дополнительного образования разной направленности (художественно- эстетическая, спортивно- 

оздоровительная, др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, реализация которых осуществляется педагогами и специалистами консилиума. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся на заседаниях консилиума, 

методических объединениях учителей- предметников. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием ООП 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей детей с 

ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Блок № 1. Диагностика пространственного восприятия; памяти (методики 
«Узнавание фигур», «Домик» Н. И. Гуткиной). 

Блок № 2. Диагностика произвольного внимания и регуляции деятельности (методики 

«Графический узор», авт. Н. В. Бабкина; тест Пьерона-Рузера, «Сравни картинки»). 

Блок № 3. Диагностика умственного развития (методики «Исключение лишнего», «Лабиринт» Л. 

А. Венгера, «Матричные задачи Равена», «Мозаика» (адаптированный вариант методики «Кубики 

Кооса»), логические задачи (авт. Н. В. Бабкина, «Аналогия»). 

Блок № 4. Диагностика общей осведомленности и развития речи (в свободной беседе). 

Блок № 5. Диагностика сформированности учебной мотивации (с использованием опросника 

Гинзбурга). 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 
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№ Цели занятия Задачи занятия Содержание занятия 
 

 

1 Развивать 

произвольност ь и 

 

Формировать 

устойчивость и 

 

Гимнастика: «Водопад». Ребенок стоит 

расслабленно, руки опущены вниз, ноги на ширине 

основные свойства произвольность плеч. Ведущий: «Представьте себе, что вы стоите по 

внимания. внимания, способностьструей воды. Закройте глаза. Она смывает с вас все 

определять эмоции, 

формировать навыки 

самоконтроля,. 

плохое, злое... Теперь встряхнитесь!» 

Развитие мелкой моторики. Упражнения для 

пальцев рук: 

«Пересчет пальцев»: детям предлагается поочередно 

коснуться каждым пальцем, начиная со второго, 

большого пальца той же руки, а затем сделать то же 

самое, но начиная с мизинца. Упражнение 

выполняется обеими руками одновременно. 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам. 
Развитие фонематического восприятия: по первы 

звукам названных учителем слов нужно отгадать 

задуманное слово. 

Например: слово «сад». Последовательно называют 

три слова: солнце, аист, дом. 

Нахождение в рисунке "спрятанных" предметов 

Необходимо найти контуры определенных 
предметов, цифр, букв, неявно изображенных на 

сюжетных картинках: Прохождение по лабиринту 

пройдя по лабиринту, необходимо найти 

соответствие, решить пример составить слово и т. Д. 

Возможны разные вариации задания: требуется найт 

верный путь; пройти к цели, минуя какую-либо 

опасность; пройти к цели, выполнив ряд условий. 

«Зеркало». Изображают разные эмоциональные 

состояния, ребенок повторяет. Когда запомнятся все 

изображения, ребенок должен на эмоцию назвать 

противоположную Рефлексия занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Развивать 

произвольност ь и 

основные 

Формировать 

устойчивость и 

произвольность 

Гимнастика «Дерево». Ребенок стоит, подняв вверх 

полусогнутые руки. Психолог: 

«Представьте себя огромным деревом. Ноги 
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 свойства 

внимания. 

внимания, способность 

определять эмоции, 

формировать навыки 

самоконтроля,. 

как корни проросли в землю. Руки – это крона. 

Энергия солнца через каждый листочек проникает к 

вам в тело, движется вниз. А через ноги-корни вверх 

идет живительная влага. Вы - сильное, мощное 

дерево!» Ребенок закрывает глаза и так стоит 
достаточно долго, пока не почувствует усталость в 

руках 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам. 

Развитие пространственных представлений. 

Усвоение понятий «слева», 

«справа», «над», «под», «внутри», «в центре», 

«между» - ребенку предлагается обвести в тетрадях 

по шаблону три геометрические фигуры, 

расположенные в ряд. По устной инструкции учител 

дети расставляют определенные - значки в 

соответствии с этими понятиями. 

Формирование навыка фонематического анализа 

и синтеза: 

-задание «Наборщик». Предлагается слово, из букв 

которого они составляют и записывают в тетрадь 

новые слова, а затем с этими словами составляет 

словосочетаниясловосочетания. Задание можно 

повторить несколько раз. 

"Раскрась картинку" Предлагается картинка, 

каждый элемент которой следует раскрасить 

определенным цветом (цвета внутри картинки 

условно указаны цифрами). Цифры обозначают 

конкретные цвета: раскрашенные кружочки внизу 

листа пронумерованы. Картинки постепенно 

усложняются, увеличивается и количество 

используемых цветов (от двух до десяти). 

Упражнение «Полет самолета». Представьте: 

летит самолет, из него выпрыгивает человек, 

раскрывается парашют и опускается на землю. 

Предлагается показать четыре момента: 
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   летит самолет; отделился человек; раскрылся 

парашют; человек на земле. 

Упражнение «Цветы». Раздают цветы, вырезанные 

из цветной бумаги, в центре которых схематично 

изображены эмоции. Предлагается рассмотреть их и 

рассказать, что они чувствуют, выбрать наиболее 

привлекательный. (Можно использовать белую 

бумагу для цветов и попросить подобрать цвет для 

данной эмоции) Рефлексия занятия 

3 Развивать Формировать Гимнастика: «Водопад» ребенок стоит 

 произвольност устойчивость и расслабленно, руки опущены вниз, ноги на 

 ь и основные произвольность ширине плеч. Психолог: «Представьте себе, 

 свойства внимания, что вы стоите под струей воды. Закройте 

 внимания. способность глаза. Она смывает с вас все плохое, злое... 

  определять Теперь встряхнитесь!» 

  эмоции, Развитие мелкой моторики: Обе руки 

  формировать навыки 

самоконтроля,. 

лежат на столе ладошками вниз. Детям предлагается 

поочередно поднимать пальцы, начиная с мизинца, а 

затем сделать то же самое, но начиная с большого 

пальца. 

   Упражнение выполняется обеими руками 

   одновременно . 

   Развитие зрительно-моторной 

   координации: 

   - графический диктант в тетрадях по 

   клеточкам 

   Инструкция. Поставьте точку, отступив две 

   клетки от левого края листа. 

   1 клетка вниз 1 клетка вниз 

   1 клетка влево 1 клетка вправо 

   1 клетка вниз 4 клетки вверх 1 клетка 

   вправо 1 клетка влево 3 клетки вниз 1 клетка 

   вниз 

   1 клетка вправо 2 клетки влево 1 клетка 

   вверх 2 клетки вверх 2 клетки вправо 1 

   клетка влево 
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   Формирование навыка фонематического анализа 

и синтеза: 

- задание «Отгадай слово». Предлагается из 

написанных на доске букв составить слова 

Упражнение «Кто быстрее». 

Предлагаются колонки с геометрическими фигурами 

Детям надо как можно быстрее вычеркнуть часто 

встречающуюся геометрическую фигуру, например, 

квадрат. Задачу изменяют: предлагается одну фигуру 

зачеркнуть, а в другой — поставить определенный 

знак. 

"Найди ошибки" Ребенку предлагается внимательно 

рассмотреть картинку, в которой допущены ошибки, 

постараться найти и назвать эти ошибки. 

"Найди различия" 

Ребенку предлагается сравнить две сюжетных 

картинки и найти различия между ними. 

Рефлексия занятия 

4 Развивать 

произвольност ь и 

основные свойства 

внимания. 

Формировать 

устойчивость и 

произвольность 

внимания, способность 

определять эмоции, 

формировать навыки 

самоконтроля. 

Гимнастика «Локация земли». 
Разрабатываем плечевые суставы. Ведущий: 

«Представьте себя огромным великаном, который 

стоит и ощупывает землю. Руки у него простираются 

от горизонта до горизонта, почувствуйте тепло, 

идущее от земли». Ребенок разводит руки в стороны 

ладонями вниз, медленно сводит их перед грудью и 

опять разводит в стороны (5 раз). 

«Не опускайте руки, поверните ладони вверх. Теперь 

почувствуйте тепло, идущее от солнца». Упражнение 

повторяется еще 5 раз. 

Развитие пространственных представлений. 

Усвоение понятий «слева», 
«справа», «над», «под», «внутри», «в центре», 

«между» 

- ребенку предлагается обвести в тетрадях по 

шаблону три геометрические фигуры, расположенны 

в ряд. По устной инструкции учителя дети 

расставляют определенные - значки в соответствии с 

этими понятиями. 

 



115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Упражнения на координацию рук: штриховка 

разнообразных силуэтов, в различных направлениях. 

«Запомни и зарисуй» 10 секунд рассматривают 

табличку с изображенными 4-мя фигурами, затем ее 

воспроизводят "Коврик для куклы" Ребенку 

предлагается сделать коврик, украшенный 

геометрическим орнаментом. Поясняется, какой 

коврик кукла хотела бы получить. 

Например: "В середине большой круг, сверху четыре 

квадрата, снизу четыре треугольника, слева три 

овала, справа три прямоугольника". Коврик можно 

делать из обычного листа бумаги, а фигуры рисовать 

либо всю работу провести в технике аппликации, 

предварительно осложнив просьбу куклы 

информацией о две юном составе ковра. 

Если ребенок уже сделал несколько ковриков, можно 

организовать эту игру наоборот. Ковры будут 

продаваться, а ребенок должен выбрать и купить для 

куклы тот, какой она попросит. После этого ребенок, 

глядя на продающиеся ковры, может объяснить 

кукле, какой ему нравится 

больше всего, а кукла купит для него этот ковер. 

Необходимо добиваться от ребят последовательного 

описания и правильного употребления слов "сверху", 

"снизу", "слева", "справа", "в середине" 

"Путешествие по заданному маршруту" Педагог 

дает детям описание маршрута, например: "Встать 

спиной к двери школы, сделать три шага вперед, сем 

шагов налево, восемь шагов вперед, шесть шагов 

направо, еще три шага вправо, а теперь пять шагов 

влево". В случае успешного прохождения пути 

ученики обнаруживают приз в условном месте (под 

столом, на дереве и т.д). 

Рефлексия занятия 

5 Развивать 

произвольност 

Формировать 

устойчивость и 

Гимнастика «Дерево». Ребенок стоит, подняв вверх 

полусогнутые руки. Ведущий: 
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 ь и основные произвольность «Представьте себя огромным деревом. Ноги 

свойства внимания, как корни проросли в землю. Руки – это 

внимания. способность крона. Энергия солнца через каждый 

 определять листочек проникает к вам в тело, движется 

 эмоции, вниз. А через ноги-корни вверх идет 

 формировать живительная влага. Вы - сильное, мощное 

 навыки дерево!» Ребенок закрывает глаза и так стоит 

 самоконтроля,. достаточно долго, пока не почувствует 

  усталость в руках 

  Развитие зрительно-моторной 

  координации: 

- графический диктант в тетрадях по 

клеточкам 

Человечек» Инструкция. Отступить слева 

  три клетки и поставить точку. 

  1 клетка вниз 1 клетка влево 1кл вниз, 1кл 

  вправо 1кл вниз, 1кл вправо 1 клетка вниз 1 

  клетка влево 1кл вниз, 1кл вправо 1 клетка 

  вниз 1 клетка влево1 клетка вниз 1 клетка 

  влево 1кл вниз, 1кл вправо 1 клетка вверх 1 

  клетка вправо 

  2кл вниз, 3кл вправо. 1кл вверх, 1кл влево 1кл 

  вверх,1кл влево,1кл вверх, 2кл вправо, 1кл 

  вверх, 3кл влево, 1кл вверх, 1кл вправо, 1кл 

  вверх, 1кл вправо, 1кл вверх,1кл влево. 1кл 

  вверх, 3кл влево 

  Упражнения на координацию рук 

  1. Ладони на столе (на счет «раз-два» - 

пальцы врозь-вместе). 

2. Ладошка (на счет «1-2-3»), кулачок-ребро. 

3. Пальчики здороваются (на счет «1-2-3-4- 

5» соединяются пальцы обеих рук: большой 

с большим и т.д.). 

4. Человечек (указательный и средний 

пальцы правой руки, потом левой руки 

бегают по столу). 

5. Дети бегут наперегонки (движения как в 4 

упражнении, но выполняют обе руки 

одновременно). 

  Развитие фонематического восприятия: 

- по последним звукам названных учителем 
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   слов нужно отгадать задуманное 
"Что изменилось? " Для игры на стол выставляется 

шесть - восемь предметов. Дети рассматривают их в 

течение минуты, затем учитель просит их 

отвернуться и убирает один - два предмета, либо 

меняет их расположение. Учащиеся должны 

определить, что изменилось. Игра может быть 

усложнена путем выставления похожих предметов. 

"Художник" Один из учащихся исполняет роль 

художника и дает устный портрет кого- нибудь из 

детей, например: "У него светлые волосы, голубые 

глаза, веселая улыбка. На нем коричневая рубашка, 

синие брюки" и т. д. Остальные ребята определяют п 

описанию оригинал. 

"Кто у нас самый зоркий?" Детям предлагается 

тщательно проверить написанное в тетради и 

подчеркнуть все гласные (или мягкие, твердые, 

звонкие, глухие согласные), найти слово, в котором 

звуков больше чем букв, или наоборот и т.п. 

Рефлексия занятия 

6 Развивать 

произвольност ь и 

основные свойства 

внимания. 

Формировать 

устойчивость и 

произвольность 

внимания, способность 

определять эмоции, 

формировать навыки 

самоконтроля,. 

Гимнастика «Дракон». Разрабатываем поясничный 

отдел позвоночника. Ребенок стоит широко, расстави 

ноги, руки на поясе. Совершает круговые движения 

туловищем по 5 раз одну и другую сторону. Ведущий 

«Представьте себя драконом, который упал в водоем. 

Ему нужно выбраться наверх и он делает воронку в 

воде своим туловищем. 

Теперь он выбрался, тряхните хвостом». Развитие 

зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по 

клеточкам 

Отступить слева 2 кл и поставить точку. 1 клетка вниз 

2кл влево 1 кл вниз 2 кл вправо 2 кл вниз 1 кл влево 

2кл вниз 1кл вправо 1кл вверх, 1 кл вправо 2 кл вниз 

1 клетка влево 

1 клетка вниз 
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   4 кл вправо, 3 кл вверх 1 кл влево 1 кл вверх 1 кл влево 

1кл вверх 1кл влево 3кл вверх 1 кл влево 

Упражнения на координацию рук 

1. Улитка с усиками - положить правую руку на 
стол, 

поднять указательный палец и средний, и расставить 

их. 

2. Раковина улитки - правая рука на столе, левую 
руку положить сверху. 

3. Ежик - ладони соединить, прямые пальцы 
выставить вверх. 

4. Кот - средний и безымянный пальцы правой руки 

прижать к ладони большим пальцем, указательный 
мизинец слегка согнуть, поднять руку вверх. 

5. Волк - соединить большой, средний и 

безымянный пальцы правой руки, указательный и 

мизинец слегка согнуть, поднять вверх. 

«Сверхвнимание». Ребенку предлагают закодироват 

с помощью знаков фразу по образцу и ставят 

пластинку со сказкой. 

После выполнения задания ребенка просят рассказат 

о сказке. 

«Запомни узор». Ребенку предлагается образец с 

узором, состоящим из геометрических фигур. Просят 

внимательно рассмотреть все детали узора и 

зарисовать. 

«Кляксы».Рисование 

Рефлексия занятия 

7 Развивать 

произвольност ь и 

основные свойства 

внимания. 

Формировать 

устойчивость и 

произвольность 

внимания, способность 

определять эмоции, 

формировать навыки 

самоконтроля,. 

Гимнастика «Откроем каналы». Разрабатываем 

пальцы. Ребенок одной рукой массирует себе пальцы 

на другой, пропуская каждый палец между 

согнутыми указательным и средним пальцами друго 

руки. Выполняется по 2 раза на каждый палец 

сначала на одной руке, потом соответственно на 

другой. В конце – встряхнуть кистями рук. 

Развитие зрительно-моторной 
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   координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 
«Котенок» 

Инстукция: Поставить точку в левом верхнем углу 

листа. 

7 клеток вниз 1 клетка вправо 1 клетка вправо 

6 клеток вверх2 клетки вверх 1 клетка вправо 1 клетка 

вправо 1 клетка вверх 2 клетки 

вниз 

1 клетка вправо 2 клетки влево 2клетки вниз 4 клетк 

влево 3 клетки вверх 2клетки вверх 2 клетки вправо 

клетка влево 1 клеткa вниз 

2 клетки вниз1 клетка влево1 клетка вправo 

1 клетка вверх2 клетки вверх1кл вправо 2 кл вниз 1 

клетка влево 

Упражнения на координацию рук выщипывание из 

бумаги контуров геометрических фигур 

Игра «Летает - не летает». Ребята кладут на 

колени ладони. Психолог называет птиц, зверей, 

насекомых, цветы и т.д. При назывании летающего 

объекта все должны, не отрывая ладоней от коленей, 

поднять пальцы вверх. Кто ошибается, выбывает из 

игры. 

«Подсчитай правильно». Во время чтения 

небольшого рассказа им предлагается следить за 

словами, начинающимися с определенной буквы и 

посчитать их. После окончания чтения дети называю 

получившиеся цифры. При вторичном чтении 

рассказа проверяется правильность выполнения 

задания. 

«Попади в свой кружок». Психолог чертит на 

классной доске в разных местах 5-6 кружков 

диаметром 12-15 см. Вызывает трех ребят, которым 

предлагает запомнить 
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   расположение кружков на доске. После этого 

ученикам завязывают глаза. Каждый из них должен 

подойти к доске и в каждом кружке поставить свой 

знак. (Один – «галочки», другой – «крестики», трети 

– 
«треугольники»). Каким образом запомнить 

расположение кружков, и как их потом отыскать с 

закрытыми глазами ребенок должен решить сам. 

После этого повязки снимаются – и результаты 

попадания сравниваются. Обсуждается способ 

действий, выбирается наиболее 

Рефлексия занятия 

8 Развивать Совершенствоват Гимнастика: «Локация земли». 

 навыки ь связную речь, Разрабатываем плечевые суставы. Ведущий: 

 смыслового воображение, «Представьте себя огромным великаном, 

 запоминания. логическое который стоит и ощупывает землю. Руки у 

  запоминание него простираются от горизонта до 

   горизонта, почувствуйте тепло, идущее от 

   земли». Ребенок разводит руки в стороны 

   ладонями вниз, медленно сводит их перед 

   грудью и опять разводит в стороны (5 раз). 

   «Не опускайте руки, поверните ладони 

   вверх. Теперь почувствуйте тепло, идущее от 

   солнца». Упражнение повторяется еще 5 раз. 

   Развитие мелкой моторики: упражнение 

   «Пальчики здороваются» . 

Развитие зрительно-моторной 

   координации: 

- графический диктант в тетрадях по 

клеточкам 

Фигура №1. Отступить от полей 2 клетки и 

   поставить точку. 

   3 клетки вниз 2 клетки вправо 3 клетки вверх I 

   клетка вправо 3 клетки вниз 2 клетки вправо 3 

   клетки вверх. От этой фигуры отступить 2 

   клетки вправо и нарисовать такую же фигуру, 

   столько раз, сколько уместится до полей, 

   соблюдая интервал в 2 клетки между 

   фигурами. От этой строчки отступить 3 
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   клетки вниз и поставить точку в начале строки. 
«Пиктограмма». Я буду называть слова и целые 

выражения, которые необходимо запомнить. Для 

того, чтобы легче было запоминать, на каждое слово 

нужно нарисовать такой рисунок, чтобы он помог 

вспомнить. Качество рисунка не имеет значения. 

Слова и буквы писать нельзя. 
После выполнения задания дети с помощью рисунко 

вспоминают слова. 

«Почтальон». Почтальон приносит зашифрованную 

срочную телеграмму, где по 2—3 графически 

изображенным эмоциям надо догадаться о 

содержании событий. 

«Цветоощущения». Детям предлагается закрасить 

лист бумаги красками в зависимости от настроения и 

сочинить рассказ по данному рисунку. 

Рефлексия занятия 

9 Развивать Совершенствоват Гимнастика: «Учитель». Разрабатываем 

 навыки ь связную речь, кисти рук. Для этого ребенку нужно 

 смыслового воображение, расположить руки перед грудью с плотно 

 запоминания. логическое прижатыми друг к другу ладонями. 

  запоминание Ведущий: «Давайте представим, как 

   китайский мальчик здоровается со своим 

   учителем». Ребенок должен открыть ладони 

   на себя и сделать круговое движение 

   кистями рук, соприкасаясь тыльными 

   сторонами ладоней. Таким образом - 5 раз на 

   себя и 5 раз от себя. 

   Развитие зрительно-моторной 

   координации: 

- графический диктант в тетрадях по 

клеточкам 

   Фигура № 2 

   З клетки вправо 1 клетка вниз 3 клетки влево 1 

   клетка вниз 

   3 клетки вправо1 клетка вниз 3 клетки влево 
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   От этой фигуры отступить 2 клетки вправо и 

нарисовать такую же фигуру столько раз, сколько 

уместится до полей, соблюдая интервал в 2 клетки 

между фигурами. От этой строчки отступить 3 клетки 

вниз и поставить точку в начале строки. 

Упражнения на координацию рук 

1. Птички летят - пальцами обеих рук производить 
движения верх вниз. 

2. Птички клюют - большой палец поочередно 
соединить с остальными. 

3. Гнездо - пальцы обеда рук округлить и соединить 
в форме чашки. 

" Запомни картинку" Развивает зрительную память. 

Дети рассматривают картинки две-- три минуты, 

потом картинки убираются, и все по очереди 

называют по одной картинке, которую запомнили. 

"Снежный ком" Развивает слуховую память. Дети 

садятся в круг. Первый играющий называет любое 

слово, второй повторяет названное слово и добавляе 

к нему какое-нибудь свое. 

Следующий называет по порядку названные до нег 

слова и добавляет к ним свое слово и т.д. 

"Пары картинок" Развивает зрительную память. 

Подбирается 8-10 пар картинок, связанных друг с 

другом по смыслу. 

Картинки раскладываются попарно перед ребенком. 

Например, картинка, на которой 

нарисовано дерево, кладется рядом с изображением 

леса, а изображение дома - рядом с изображением 

окна. Ребенку предлагается внимательно рассмотрет 

все рисунки и постараться запомнить как можно 

больше картинок из правого ряда. Через одну- две 

минуты картинки из правого ряда убираются. 

Необходимо, глядя на оставшиеся картинки назвать 

те, которые убраны. 

Рефлексия занятия 

1 Развивать Совершенствоват Гимнастика: «Цапля». Разрабатываем 
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0 навыки 

смыслового 

запоминания. 

ь связную речь, 

воображение, 

логическое 

запоминание 

шейный отдел позвоночника. Ведущий: 
«Представьте себя цаплей, которая чистит свои 

перышки». Ребенок стоит, положив руки на пояс и 

повернув голову влево. Он медленно поворачивает 

голову до положения 

«анфас», стараясь прижаться подбородком сначала к 

плечу, потом к груди (по 5 раз в каждую сторону). 

Нельзя разрешать детям беспорядочно крутить 

головой, т.к. она может «закружиться». Ведущий: «А 

теперь представим себе, как цапля ловит лягушек». 

Для этого дети наклоняются вперед, вытянув 

подбородок, делают кивок головой, и медленно 

выпрямляются, стараясь, чтобы подбородок двигался 

горизонтально и уперся в грудь. 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 

Развитие пространственных представлений. 

Рисуется дорожка, у одного конца стоит машина, у 
другого дом. Ребенок, не отрывая карандаша от 

бумаги и стараясь не выйти за пределы дорожки, 

движется по сигналу учителя «влево», «вверх», 

«вправо» и т.д. 

Упражнения на координацию рук 

1. Флажок - большой палец вытянуть вверх, 
остальные соединить вместе. 

2. Птички - поочередно большой палец соединяется 
с остальными. 

3. Гнездо - соединить обе руки в виде чаши, пальцы 
плотно сжаты. 

4. Цветок - то же, но пальцы разъединены. 5- Корни 
растений - прижать руки тыльной стороной друг к 

другу, опустить пальцы вниз. 

"Пары слов" Развивает слуховую память. Эта игра 

аналогична предыдущей. Ребенку предлагается 

запомнить несколько слов (6- 8), предъявляя каждое 

из них в паре с другим слово например: кошка- 

молоко, мальчик- машина, стол-пирог . Задание 

усложняется с 
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   увеличением количества пар слов 
«Запомни и зарисуй» 10 секунд рассматривают 

табличку с изображенными 4-мя фигурами, затем ее 

воспроизводят 

«Цепочка слов» придумать слово на последний звук 

названного слова. Все слова связаны с школьной 

тематикой. 

Рефлексия занятия 

1 
1 

Развивать образно- 

логическое 

мышление. 

Развивать 

пространственное 

восприятие, 

формировать 

словесно- логические 

операции. 

Гимнастика: «Дракон». Разрабатываем поясничный 

отдел позвоночника. Ребенок стоит широко, расстави 

ноги, руки на поясе. Совершает круговые движения 

туловищем по 5 раз одну и другую сторону. Ведущий 

«Представьте себя драконом, который упал в водоем. 

Ему нужно выбраться наверх и он делает воронку в 

воде своим туловищем. 

Теперь он выбрался, тряхните хвостом». 

Развитие мелкой моторики: упражнение 

«Пальчики обнимаются». Развитие зрительно- 

моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 

Упражнения на координацию рук одновременно 

ударять по столу двумя руками6 правой, сжатой в 

кулак, левой – ребром ладони и наоборот. 

«Угадай предмет». Угадать надо предмет п 

описанию его существенных признаков. Ребено 

задает вопросы, пытаясь отгадать, какой предме 

загадан. 

Упражнение на выбор эмоций. Ребенку предлагают 

картинки с изображением различных эмоциональны 

состояний и предлагают выбрать ту, которая больше 

подходит настроению. 

Поиск сходных предметов. Дается предмет, и среди 

других предметов надо найти, сходные с ним. 

Например: бабочка — птица, облако, комар, самолёт. 

Рефлексия занятия 
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1 Развивать Совершенствоват Гимнастика: «Цапля». Разрабатываем 

2 звуковые и ь словарный шейный отдел позвоночника. Ведущий: 

 смысловые запас, связную «Представьте себя цаплей, которая чистит 

 компоненты речь свои перышки». Ребенок стоит, положив 

 речи. воображение. руки на пояс и повернув голову влево. Он 

   медленно поворачивает голову до положения 

   «ан фас», стараясь прижаться подбородком 

   сначала к плечу, потом к груди (по 5 раз в 

   каждую сторону). Нельзя разрешать детям 

   беспорядочно крутить головой, т.к. она 

   может «закружиться». Ведущий: «А теперь 

   представим себе, как цапля ловит лягушек». 

   Для этого дети наклоняются вперед, вытянув 

   подбородок, делают кивок головой, и 

   медленно выпрямляются, стараясь, чтобы 

   подбородок двигался горизонтально и уперся 

   в грудь. 

   Развитие мелкой моторики: детям 

   предлагается вслед за учителем 

воспроизводить различные позы пальцев: - 

   первый палец поднят вверх, остальные 

собраны в кулак; 

- указательный палец выпрямлен, остальные 

собраны в кулак; 

- 2-й и 3-й пальцы расположены в виде 

   буквы «у»; 

- 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные 

   собраны в кулак; 2-й и 3-й пальцы 

скрещены, остальные собраны в кулак. 

Развитие зрительно-моторной 

   координации: 

- графический диктант в тетрадях по 

клеточкам 

   Упражнения на координацию рук 

1. Коза - вытянуть указательный палец и 

мизинец правой руки, затем левой руки. 

2. Козлята - то же упражнение, но 

   выполняется одновременно пальцами обеих 

рук. 

3. Очки - образовать два кружка из большого 

   и указательного пальцев обеих рук, 

соединить их. 
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   4. Зайцы - вытянуть вверх указательный палец и 
средний, большой, мизинец и безымянный соединить 

5. Деревья - поднять обе руки ладонями к себе, 
широко расставив пальцы, 

"Слово заблудилось" (Найти "лишнее" слово и 

составить с ним предложение. Слова для игры: хлеб, 

хлебушко, хлебать, хлебец; ухо, ушко, ушастый, уха) 

"Скажи наоборот" (подобрать антонимы к 

заданным словам); "Много - один" (учитель называе 

слова, употребленные во множественном 

(единственном) числе, а дети произносят :по же 

слово, употребленное 

Рефлексия занятия 

1 
3 

Развивать 

звуковые и 

смысловые 

компоненты речи. 

Совершенствоват ь 

словарный запас, 

связную речь, 

воображение 

Гимнастика: «Учитель». Разрабатываем кисти рук. 

Для этого ребенку нужно расположить руки перед 

грудью с плотно прижатыми друг к другу ладонями. 

Ведущий: «Давайте представим, как китайский 

мальчик здоровается со своим учителем». Ребенок 

должен открыть ладони на себя и сделать круговое 

движение кистями рук, соприкасаясь тыльными 

сторонами ладоней. Таким образом - 5 разна себя и 5 

раз от себя. 

Развитие зрительно-моторной координации: - 

графический диктант в тетрадях по клеточкам, 

диктует учитель. Формирование навыков 

фонематического анализа и синтеза: предлагается 

слово, из букв которого составляются новые слова. 

"Что я делаю?" (учитель показывает предметную 

картинку, дети хором называют действие, которое 

можно выполнять с данным предметом, 

одновременно имитируют движения. Некоторые 

слова для игры: пила - пилю, сверло - сверлю, 

рубанок 

- строгаю, иголка - шью, мыло - мою, пианино - 

играю, пластилин - леплю и т.д.); "Скажи по- 

другому" (упражнение в 
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   подборе синонимов к заданным словам); "Какой, 

какая, какое? " (подбор слов, отвечающих на 

вопросы "какой?", "какая?", "какое?" к данному 

слову. Например, яблоко 

- зеленое, красное, кислое, большое, маленькое, 

вкусное, невкусное, сладкое, твердое, гнилое, 

наливное, румяное, красивое, спелое, неспелое и т.п. 

«Сказочные звери». ведущий предлагает детям 

вспомнить сказки, в которых есть различные 

животные. Одни рассказывают про сказочного зверя, 

остальные угадывают зверя и сказку. 

Рефлексия занятия 

1 
4 

Развивать 

воображение. 

Развивать творческие 

способности, 

эмоциональную сферу 

ребенка. 

Гимнастика«Дерево». Ребенок стоит, подняв вверх 

полусогнутые руки. Ведущий: 

«Представьте себя огромным деревом. Ноги как 

корни проросли в землю. Руки – это крона. Энергия 

солнца через каждый листочек проникает к вам в 

тело, движется вниз. А через ноги-корни вверх идет 

живительная влага. Вы - сильное, мощное дерево!» 

Ребенок закрывает глаза и так стоит достаточно 

долго, пока не почувствует усталость в руках. 

Развитие мелкой моторики: детям предлагается 

вслед за учителем воспроизводить различные позы 

пальцев: - первый палец поднят вверх, остальные 

собраны в кулак; 

- 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в 

виде буквы «У», а 1-Й. 4-й и 5-й пальцы собраны в 
щепоть 

2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в 

щепоть; 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, 

остальные - выпрямлены. 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 

Воспроизведение последовательности 
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   речи: правильное произнесение скороговорки 
«Рисунок эмоции». Детям предлагают вспомнить и 

зарисовать ситуацию, когда они испытывали интерес 

радость, страх, удивление, удовольствие 

«Завершение рисунков». Надо завершить 
незаконченный рисунок. 

Рефлексия занятия 

1 
5 

Развивать 

воображение. 

Развивать творческие 

способности, 

эмоциональную сферу 

ребенка. 

Гимнастика «Откроем каналы». Разрабатываем 

пальцы. Ребенок одной рукой массирует себе пальцы 

на другой, пропуская каждый палец между 

согнутыми указательным и средним пальцами друго 

руки. Выполняется по 2 раза на каждый палец 

сначала на одной руке, потом соответственно на 

другой. В конце – встряхнуть кистями рук. 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 

Воспроизведение последовательности речи: 

правильное произнесение скороговорки 

«Необыкновенное животное». Придумай и нарисуй 

необычное. После рисования просим детей описать 

животное и назвать его. 

«Сочиняем сказку». В шкатулке кружки различного 

цвета. Вытаскиваем кружок и придумываем, кто это 

будет в сказке и т.д. Составляем текст, рисуем сказку 

Рефлексия занятия 

1 
6 

Развивать 

воображение. 

Развивать творческие 

способности, 

эмоциональную сферу 

ребенка. 

Развитие зрительно-моторной координации: 

- графический диктант в тетрадях по клеточкам 

Воспроизведение последовательности речи: 

правильное произнесение 

 



 

   скороговорки 
«Необыкновенное животное». Придумай и нарисуй 

необычное. После рисования просим детей описать 

животное и назвать его. 

«Сочиняем сказку». В шкатулке кружки различного 

цвета. Вытаскиваем кружок и придумываем, кто это 

будет в сказке и т.д. Составляем текст, рисуем сказку 

Рефлексия занятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


