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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 4» города Глазова Удмуртской Республики, осуществляющая введение 

ФГОС начального общего образования обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического здоровья), разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре АООП НОО, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся в 

4-ом классе, способных усвоить адаптированную образовательную программу начального общего 

образования в условиях инклюзивного обучения при создании специальных условий.   

 

2. Целевой раздел  
2.1.   Пояснительная записка  

Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего образования  

МБОУ «СОШ №4» (далее АООП НОО) для обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  

 

Цель адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ориентирована на стратегические цели развития образования в Российской Федерации на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной доктрины развития образования 

Российской Федерации до 2025 года: 

• создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и детей-инвалидов базовых 

навыков самообразования, самоорганизации,самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного общего образования, раскрытие интеллектуальных 

и творческих возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования;  

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК «Школа России».  

Задачи:  

1. Обеспечить познавательную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, сформировать 

основы нравственного поведения в развитии разносторонней личности.  

2. Обеспечить возможности для продолжения социально – личностного развития ребенка, появления 

осознанных представлений об окружающем себе, о нравственно-этических нормах общества, о 

физическом и психическом здоровье личности, социальном и эмоциональном благополучии.  

3. Сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала.  

4. Обеспечить достижение обучающимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  
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5. Обеспечить формирование УУД как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, 

познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

деятельности обучающихся.  

6. Развивать познавательные психические процессы, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста (восприятие, 

память, воображение, мышление, речь, моторику) и познавательные интересы. 

7. Выявить и развивать способности обучающихся через систему курсов внеурочной деятельности, 

секций и кружков дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности.  

 

8. Привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и социальных партнёров к участию в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихсяс 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.  
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 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. 

 

Адаптированная основная образовательная программа  (АООП) учитывает требования к 

образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 

формированию АООП НОО стал учет изменения социальной ситуации современных детей. Наряду со 

знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, 

что позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 
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Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. АООП 

построена с учетом требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

 

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

• принципы государственной политики РФ в области образования
1

 (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. 

 

Сознавая самоценность и уникальность каждого обучающегося, педагогический в своей 

деятельности исходит из следующих принципов:  

• каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и самоценен; 

каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие его личностного 

потенциала;   

• каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и самосовершенствование в 

комфортной и доброжелательной атмосфере.  

 Задержка психического развития обучающихся 1-4 классов осложняется различными негрубыми, 

но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами, нарушающими интеллектуальную 

работоспособность ребёнка. Низкий уровень развития познавательных процессов  соответствует особому 

типу развития интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы обучающихся, характеризующийся 

незрелостью отдельных психических функций и психики в целом. Как следствие, у этих детей страдает 

не только познавательная сфера и формирование учебных навыков, но и процесс личностного развития, 

влияющий на адаптацию в учебной среде.   

Основные психофизические особенности обучающихся с ОВЗ (ЗПР):  

- ограниченные представления об окружающем мире;  

                                                 
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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- нарушения ориентировки в пространстве и времени;   

- нарушение активного восприятия и внимания, неустойчивость внимания, нарушения скорости 

переключения внимания, объем его снижен;  

- память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над 

логической;    

- сниженные точность и прочность запоминаемого;    

- низкий уровень познавательной активности и замедленный темп переработки информации;   - 

имеются нарушения речевых функций;   

- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое;    

- несформированность абстрактно-логического мышления;  

- трудности переключения, координации и автоматизации движений, замедленная скорость;    

- однообразный, односторонний характер деятельности;    

-снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми.  

- игровая деятельность не сформирована, сюжеты игры обычны, способы общения и сами игровые 

роли бедны.  

- ограниченный объем принятой информации;  

- низкая способность к обобщениям;   

- быстрая потеря интереса к занятиям.   

Для детей с ОВЗ (ЗПР) характерна повышенная утомляемость.  Они быстро становятся вялыми 

или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания.  У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство. У других детей отмечается повышенная возбудимость, 

тревожность, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству, агрессии.  В работе с учащимися 

данной категории необходимо как можно раньше выявить их основные психофизические особенности, 

провоцирующие трудности в освоении программы, так как именно это и будет лежать в основе 

последующей коррекционной работы по устранению и компенсации обозначенных дефектов.   

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 с задержкой психического развития, 

осваивающих адаптированную основную образовательную программу начального общего образования 

нашей школы, характерны следующие специфические образовательные потребности:     

• наглядно-действенный характер содержания образования;   

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм; • 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с задержкой психического развития;   

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; • 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира 

и во взаимодействии с ним;  
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• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;   

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных  

контактов;  

•психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и школы.  

2.2.  Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования  

 Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  На уровне начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения АООП НОО:  

Личностные УУД 

   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, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как 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: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности и 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; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;- установки на 

здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

Регулятивные УУД 

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 её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• 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 учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  
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• 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 Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• 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 приёмов решения задач.  

  Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- 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 причинно-следственных связей; - 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

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 партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей  

 

Обязательные предметные области основные задачи реализации содержания  предметных 

областей (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

 

№  

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное чтение.  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

• понимание обучающимся того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;     

• формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для  
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  • успешного решения коммуникативных задач;овладение 

учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

• понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;   

• осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам, формирование потребности в 

систематическом чтении;   

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать  и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

2  Иностранный язык  • приобретение начальных элементарных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

• освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;   

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.   

3  Математика и 

информатика 

 использование начальных математических знаний  

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

 овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 
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  данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

 приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  

 умение выполнять  устно  и  письменно  

 арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

 Приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

  

4  Обществознание и 

естествознание  

 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации  из  семейных архивов,  от 

окружающих  людей,  в открытом информационном 

пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире.  

  

  

  

5  Искусство   сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства  в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале  

 художественной культуры  Удмуртской  

 Республики, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и 

в общении с  

 искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений  

 искусств;  

 овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
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  фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки  в жизни человека, её роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том 
числе на материале музыкальной культуры  

 Удмуртской Республики, развитие художественного 

вкуса  и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать своё отношение 

к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкальнопластических композиций, 

исполнение вокальнохоровых произведений в импровизации.  

  

  

6  Технология  

 

 получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности 

человека;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 

 приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах  

 создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.   

  

  

  

7  Физическая культура  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение  умениями  организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,  утренняя 

 зарядка, оздоровительные  
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   мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

8  Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

 готовность к  нравственному само-совершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

 первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

  

  

  

 

Портрет выпускника начальной школы   

 умеет учиться, способен к организации своей деятельности, умеет пользоваться  

информационными источниками;  

 обладает коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать  

свое мнение в корректной форме, аргументировать свою позицию и отстаивать свою точку зрения);  

 любит свой город, край, свою Родину, свой народ;  

любознательный, честный, внимательный, толерантный,  активно и заинтересованно  

познающий мир;  

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед  

семьей, школой, обществом;  

 соблюдающий правила здорового образа жизни и бережного отношения к природе.  

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  



16 

 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию и представлению 

их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценочная деятельность*  

 Достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начальной школы и формирование универсальных учебных действий  

Цели 

оценочной 

деятельнос 

ти 

- Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей 

личностно ориентированной образовательной системы.  

- Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий.  

- Мотивировать ученика на успех,  создавать комфортную обстановку, беречь  

психологическое здоровье детей.  

- Развивать умения обучающегося применять полученные знания в жизненных 

ситуациях.  

Описание 

объекта 

оценки  

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи, т.е. по использованию знаний.  

Оценка – словесная характеристика результатов действий.  

Отметка – фиксация результата оценивания в виде знака принятой системы. (1 класс 

– безотметочная система).  

 

Система оценки достижения обучающимся с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО  соответствует ООП НОО «МБОУ «СОШ №4».  
Оценивание основывается по признакам 4-х уровней успешности:  

- «НБ» - (ниже базового уровня) – решение типовой задачи, подобной тем, что уже решали много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Обучающийся научится» примерной 

программы) и усвоенные знания (не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями);  оценка – 2 «неудовлетворительно»; 

- «Б» - необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что уже решали 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Обучающийся научится» примерной 

программы) и усвоенные знания (входят в опорную систему знаний предмета в примерной 
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программе); качественные оценки – 4 «хорошо» или 3 «удовлетворительно» (решение задачи с 

недочётами);  

- «П» - повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где требовалось 

действие в новой, непривычной ситуации (в т.ч. действия из раздела «Обучающийся может 

научиться» примерной программы); использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету); умение действовать в нестандартной 

ситуации – это отличие от необходимого всем уровня; качественные оценки – 5 – «отлично» или 4 

«хорошо» (решение задачи с недочётами;  

- «В» - максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, неизучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественные оценки – 5 «отлично».  

В ходе оценивания обучающихся применяются следующие типы отметок:  

- текущие (за задачи, решённые при изучении новой темы) выставляются по желанию ученика;  

- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно всем 

ученикам с правом пересдачи 1 раз).  

Определение четвертных (годовых) итоговых отметок:  

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по «Листам предметных результатов» 

(среднее арифметическое баллов);  

- метапредметные определяются на основе положительных результатов, накопленных учеником в 

«Портфеле достижений (портфолио) обучающегося».  

Результаты годовых контрольных работ и комплексной контрольной работы оценивается  по 

признакам уровней успешности: НБ (ниже базового), Б (базовый), П (повышенный), В (высокий).  

Уровни успешности  Оценка/  

отметка  

Успешность  Успешность  

(%)  

Не достигнут 

базовый уровень  

Ниже нормы, 

неудовлетворительно:  

0 (-)  

Не приступал к  

0-49%  

(НБ).  

Не решена типовая, 

много раз  

отработанная задача  

«2»  задаче или приступал к 

решению, но не решил  

 

Необходимый 

(базовый) уровень  

(Б).  

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали уже 

Норма, зачёт, 

удовлетворительно:  

«3»  

1 (+-)  

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения)  

50-74%  
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много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания  

 

Хорошо :  

«4»  

2 (+)  

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно)  

75-84%  

Повышенный 

уровень (П).  

Решение 

нестандарт-  

ной задачи,где 

потребовалось либо 

применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной, 

ситуации 

Близко к отлично: «4»  1 (+-)  

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения)  

85-99%  

Отлично: «5»  2 (+) 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно)  

100%  

Высокий уровень  

(В). 

Решение задач по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались либо  

 1 (+-)  

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения)  

100%  

самостоятельно 

добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения  

Превосходно:  

«5,5»  

2 (+)  

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно)  

100%  

 

 Система итоговой оценки выпускников начальной школы   

Внешняя оценка  

(осуществляется внешними по отношению к 

образовательному учреждению службами)  

Внутренняя оценка(осуществляется самим 

образовательным учреждением –  учащимися, 

родителями (законными представителями), 

педагогами, администрацией)  

 Аттестация выпускников начальной школы  Текущие отметки (кроме 1класса)  

Аттестация педагогов  Самооценка обучающихся  



19 

 

Аккредитация образовательных учреждений  Результаты наблюдений  

Мониторинговые исследования качества 

образования  

Промежуточные оценки обучающихся  

 Итоговые оценки обучающихся  

 Решение педагогического совета о переводе в 

следующий класс  

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслоообразование, морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  

• ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
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деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются учителем в классном 

журнале, а также в «Таблице требований» («Карта развития обучающихся») и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» и Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности от 30.08.2013г. освоение программы 

учебного предмета или курса сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 

содержанием. Они отражаются в рабочей программе учителя. Это блок «Планируемые результаты 

изучения курса по итогам каждого класса»: предметные результаты «Обучающиеся научатся» для каждой 

учебной программы. Оперируя этим разделом программы, учитель составляет задания базового уровня 

сложности. С помощью них он проверяет сформированность знаний, умений и способов учебных 

действий по каждому предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующем уровне. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

обучающимися. Оперируя блоком «Обучающиеся получат возможность научиться», учитель составляет 

задания повышенного уровня сложности, которые проверяют способность ученика выполнять такие 

учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 
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Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения 

данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся 

жизненный опыт. Таким образом, реализуется ещё одна особенность системы оценки по ФГОС — 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Оценка или отметка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности.  

           Нормы выставления отметок определяются в соответствии с общедидактическими критериями:   

 

«5» ставится в случае:  

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала;                                                                                                                                               

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

«4» ставится в случае:  

• знание всего изученного программного материала;  

• умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике;  

• незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

 

 «3» ставится в случае (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

• знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной  

помощи преподавателя;                                                                                                                        

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы;    

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

«2» ставится в случае:  

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале;        

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы;      
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• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 4-ых классах осуществляется безотметочно по 

учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ); в. т.ч. по 

предметно-ориентированным курсам в части учебных планов начального общего образования 

формируемыми участниками образовательных отношений.  

          Объектом оценивания ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде презентации (защиты) творческих работ или проектов.  

          Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующей 

учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в журнал, по 

результатам выполнения устных, письменных и практических работ, проведенных согласно рабочим 

программам соответствующих учебных предметов.   

           Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения Программы на момент окончания учебного года и завершающаяся принятием решения о 

возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ. 

           Результаты годовых контрольных работ и комплексных работ оцениваются по четырёхзначной 

шкале: «ниже базового», «базовый», «повышенный», «высокий».  

               Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения указанных 

работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения (критерии, 

используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся.              

 Формы промежуточной аттестации: 

• проведение по завершению обучения (учебного года) специальных аттестационных испытаний по 

отдельным учебным курсам (учебным предметам), предусмотренных учебным планом Программы, не 

исключается и проведение комплексных (межпредметных) испытаний по двум и более содержательно 

связанным между собой учебным предметам (курсам) одновременно;  

• путем  аналитического  или  статистического  обобщения  четвертных  отметок  

успеваемости по предметам учебного плана (накопительный подход к аттестации).                         

Обучающиеся 4-х классов признаются освоившими Программу учебного года, если по всем 

обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения,  им 

 выведены  годовые  отметки  успеваемости  не  ниже  3  баллов  

(«удовлетворительно»). 

             Обучающиеся 4-х классов, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, курсам, считаются не 

освоившими Программу учебного года. 

            Решение о возможности, формах и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом. 

           Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

познавательныхикоммуникативных универсальных действий. Достижение метапредметных результатов 
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и 

строится вокруг умения учиться. Формы и  методы оценки метапредметных результатов изменяются 

только в части того, что мониторинговые исследования персонифицированы.  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающегося  

        В итоговой  оценке  реализации  АООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие:  

• результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения АООП НОО;  

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  учащимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге;  

• внеучебные достижения  младших школьников.  

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне.  Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.  

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении от 75 до 100 % заданий.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  
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- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; - определяются 

приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка;  

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

«Портфеля достижений (портфолио) обучающегося» и другими объективными показателями.  

  Школа информирует Управление  образования в установленной регламентом форме:  

- о результатах выполнения итоговых работ;  

- о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и 

переведённых на следующий уровень общего образования.  

 Возможен временный переход на реализацию образовательной программы начального общего 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в связи с климатическими условиями, со сложившейся эпидемиологической ситуацией.  

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями. Выбор курсов 

для индивидуальных и групповых занятий осуществляется школой, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР и на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации.  Коррекционно-развивающее направление и основные задачи реализации 

коррекционных занятий представлены в таблице:  

 

 

Направление  Коррекционные 

занятия  

Основные задачи реализации содержания  

Коррекционно-

развивающее 

направление  

Коррекционно- 

развивающие  занятия 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

учитель начальных 

классов, социальный  

педагог)   

 Коррекция высших психических функций 

(память, внимание, мышление) обучающегося. 

Развитие речевой деятельности, коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-

волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях 

обучающихся.  

 

3. Содержательный раздел  
 

3.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

Содержание программы развития универсальных действий для обучающихся с ЗНР 

соответствует содержанию программы развития универсальных действий ООП НОО.   

 

3.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Данные обучающиеся обучаются по программам, которые полностью соответствуют 

обязательному минимуму содержания основных образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 
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3.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования.   

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся соответствует 

содержанию данной программы ООП НОО. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР учитываются 

психофизиологические особенности, используются нетрадиционные формы работы для 

профилактики психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. Обучающиеся с ЗПР, 

соблюдая индивидуальный режим, принимают посильное участие во внеклассных 

мероприятиях. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления.  

 С родителями обучающихся с ЗПР педагогом-психологом, социальным педагогом, 

классным руководителем проводится  информационно-просветительская работа, направленная 

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями учебно-

воспитательного  процесса; консультативная работа по вопросам социально-педагогической, 

социально-психологической и социокультурной реабилитации. 
 

 

3.4. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы   разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Данная программа, основанная на 

социально-психолого-педагогическом сопровождении обучающихся, подразумевает систему 

педагогической деятельности, раскрывающей личностный потенциал ребёнка, оказание помощи в 

решении его индивидуальных проблем.  

Цель программы: 

Программа коррекционной работы направлена на успешное продвижение обучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в учебной деятельности, адаптацию обучающихся 

в социуме, развитие творческого потенциала обучающихся.  

Задачи программы: 

—  своевременное выявление детей с трудностями в обучении и школьной дезадаптацией;  

— определение особых образовательных потребностей детей;  

— организация образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка;  

— создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического, 

физического развития, индивидуальных возможностей.  

— организация занятий для детей с выраженными проявлениями дезадаптации к обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; — реализация системы 

мероприятий по социальной адаптации детей;  
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— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 На каждого ребёнка заводится карта развития обучающегося, которая включает в себя 

психолого-педагогическую характеристику, заключение ПМПК, выписку из истории развития 

ребёнка, лист коррекционных занятий и дневник динамического наблюдения. Итогом 

диагностического изучения ребенка специалистами ППк является составление заключения о 

характере отклонений и уровня его развития, ставятся чёткие цели коррекционной работы с 

ребёнком, путей и сроков её достижения, выработка адекватного его состоянию подхода со 

стороны всех специалистов, выделение сильных сторон, на которые можно опереться в 

коррекционной работе, анализ хода развития и результаты педагогической работы.  Все 

перечисленные затруднения в учёбе, общении, усвоении правил поведения в связи с наличием у 

них отклонений в состоянии соматического здоровья, отставания в темпах психического развития, 

расстройства речи и психические реакции являются показаниями для направления ребенка на 

территориальную ПМПК для подробного комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования ребёнка и выборе индивидуального образовательного маршрута.   

Содержание программы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка.  

— Системность. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  

— Непрерывность. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения 

образования, защищать законные права и интересы детей.   

Направления работы  

Диагностическое.  Обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке, проведение их комплексного обследования и в условиях образовательного 

учреждения;  

Данное направление включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося, выявление его 

резервных возможностей;  

• изучение  развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка  

• подготовку рекомендаций по оказанию учащемуся психолого-медико-педагогической помощи.  

Консультативное. Обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми и 

их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, 

единых для всех участников образовательного процесса;  
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительское.  Обеспечивает  информирование  участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекторий, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей;проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей. 

Коррекционно-развивающее. Призвано способствовать формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); обеспечивать своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей.   

Включает в себя:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его ограниченными образовательными возможностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления специфических 

трудностей и недостатков;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

• коррекцию и развитие психических функций ребенка;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения;  

• системный мониторинг и контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

С целью повышения качества коррекционной работы предполагается выполнение следующих 

условий:  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их связи друг с другом;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  
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• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием.  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса.  

 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательном процессе: учителя-предметника, классного руководителя,  педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда.  

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение УУД и др.)  

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках.  

 Преодолению неуспешности учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью – то неудачу и способствует пониманию 

результата. Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через:  

- средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении УУД, разработать и своевременно реализовать мероприятия коррекционного 

содержания, обеспечить освоение государственных образовательных стандартов.   

- Дополнительные возможности в организации поддержки отстающим обучающимся 

реализуется через  

индивидуализированные  домашние  задания,  направленные  на  ликвидацию 

индивидуализированных пробелов в знаниях;  

- реализацию принципа «обучение о простого к сложному». Постепенное наращивание 

трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у большинства 

обучающихся; - применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательность шагов в достижении желаемого результата;  

- использование учителями в работе материалов различного уровня сложности, позволяющих 

обучающимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать трудности, постепенно 

наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы.   

  Во внеурочное время:  

- проведение индивидуальных консультаций, коррекционных занятий  для обучающихся, 

испытывающих затруднения.  

С трудностями в адаптации сталкиваются дети, имеющие недостаточно сформированные 

представления о мире людей, законах и закономерностях развития общества и природы.  

 Такого рода трудности возникают у детей, не посещавших дошкольные образовательные 

учреждения, из неблагополучных семей.  

  Важный ресурс в адаптации – вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению кругозора общения, овладению навыками групповой 

и  совместной работы, расширению словарного запаса.  

 Планирование индивидуальной работы учителя – логопеда с такими обучающимися: преодоление 

общего недоразвития речи.  

Приёмы педагогического взаимодействия, направленные на повышение мотивации, разнообразны 

и обусловлены психологическими и возрастными особенностями школьников:  
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• применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих игр, ребусов, загадок, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями;  

• целеполагание на каждый вид деятельности на уроке;  

• создание условий для самооценки своей деятельности и её коррекции;  

• создание ситуации взаимопомощи;  

• проявления сопереживания;  

• создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика;  

• создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого обучающегося;  

• активное использование приёмов поощрения;  

• создание ярких наглядно-образных представлений;  

• использование ИКТ и других современных педагогических технологий;  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения, направленной на 

формирование и развитие УУД,  у обучающихся последовательно и поэтапно формируется 

понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования 

у обучающихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку. Ребёнок приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего возможного максимума («я это могу»).   

 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

• психологическая диагностика внимания, памяти, мышления, воображения, диагностика 

личностной сферы, профессиональных склонностей, диагностика адаптации обучающихся; 

• психологическая коррекция и психопрофилактика: занятия по коррекции познавательных 

проблем (восприятие, внимание, память, мышление); социально-психологических проблем 

(социальная дезадаптация), личностных проблем (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), психологическая подготовка и 

сопровождение обучающихся при сдаче экзаменов. 

• консультирование родителей и педагоговпо вопросам, связанным с воспитанием детей, 

личностных проблем.   

Основные направления деятельности социального педагога:   

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы;  

• способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде;  

• обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,  

• способствует оказанию социальной помощи и поддержки через взаимодействие с 

муниципальными службами; 

• осуществляет социально- правовое консультирование.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, планирование коррекционных мероприятий осуществляет ППк. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности индивидуальных коррекционно-

развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогическая консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 
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следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в сотрудничестве с семьей 

ученика.   

Приоритетным направлением деятельности социально-психологической службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ОВЗ (ЗПР).Основными 

направлениями сопровождения в течение всего периода обучения являются:  диагностика 

познавательной, мотивационной, эмоциональной сфер личности обучающегося; аналитическая 

работа;  

организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на 

всех участников образовательного процесса, проведение школьных психолого-  

Коррекционная работа направлена на:  

• Стимулирование развития ребенка, обеспечивающего усвоение норм и правил поведения, 

повышение толерантности в сфере общения, способствующего  самоорганизации в учебной и 

игровой деятельности.  

• Коррекцию и обучение адекватным способам поведения и общения со сверстниками, 

исключающим агрессию. Формирование навыков конструктивных действий в конфликтных 

ситуациях.   

• Отработка навыков норм и правил поведения в общественных местах.  

• Развитие эмоционально-волевой сферы.  

• Формирование у обучающегося мотивационной сферы для его успешности в учебной 

деятельности.  

• Обучение технике и способам управления собственным гневом.  

• Развитие позитивной самооценки.  

• Развитие эмпатии (способность понимания и сопереживания).  

• Снижение уровня тревожности.  

Предполагаемый результат  

Реализация программы коррекционной работы предполагает осуществление системного 

мониторинга и контроля специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося;  

осуществление анализа успешности коррекционно-развивающей работы. Целенаправленная 

коррекционная работа и системное взаимодействие всех специалистов должны способствовать 

активизации познавательной деятельности детей, сохранению и поддержанию здоровья, 

продвижению ребёнка в обучении,  успешной социализации  

 

Школа обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Школа имеет возможность обеспечить успешное овладение учебным 

материалом и УУД.  

 

Принципы  коррекционной работы  

 

Принципы  Расшифровка  
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Соблюдение интересов ребёнка  Решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка 

Системность  Обеспечить единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка 

Непрерывность  Гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению 

Вариативность  Создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии 

Рекомендательный характер оказания 

помощи  

Соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, ОУ, 

защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями  

(законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные 

образовательные учреждения 

 

Направления работы  

 

Направления  Характеристика содержания  
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Диагностическая работа:  - 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медикопедагогической 

помощи в условиях школы  

-своевременное выявление таких детей;  

-раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  

-изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

-системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционноразвивающая 

работа:  

 - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях школы;  - способствует 

формированию УУД у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его 

ограниченными образовательными потребностями;  

-организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

-системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии;  

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа  

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся  

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья  
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Информационнопросветительска

я работа  

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими  

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

-формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам,  

— вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; -проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Виды и формы коррекционной работы:  

- классная - строится по принципу вариативности и возможности выбора заданий; активно 

используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся учиться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения;   

- индивидуальная и групповая предусматривает работу различных специалистов (учитель- 

логопед, педагог- психолог, учитель)  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;   

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника;   

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;   

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение  

   В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя - логопеда и др.  

Кадровое обеспечение 

   Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектив, обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для  детей 

с ОВЗ (ЗПР). 

   В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

педагогов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития.  

   Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

   Педагогические работники  должны иметь чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое  обеспечение заключается  в  создании  надлежащей 

материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и 

коррекционно-развивающую среды, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в школе, спальном корпусе (включая  специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

   В школе созданы все необходимые для этого условия (кабинеты учителей – логопедов, педагога – 

психолога, социального педагога, медицинский кабинет).  

Информационное обеспечение  

   Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды.  

   Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям  и видам  деятельности, наглядных  пособий, мультимедийных, 

 аудио-  и видеоматериалов.  

 Этапы реализации программы 

1. Сбор и анализ информации 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы.   

2. Планирование, организация, координация  

Организация образовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей.  

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды  

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Регуляция и корректировка  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам 

четверти и учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Данный мониторинг ведут учителя-предметники, учителя-логопеды, педагог-психолог в 

Картах развития обучающихся.  

ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития.    

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

  В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:   
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- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

обучающихся  на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми;  

-  Мониторинг-карта развития обучающегося. 

-  

4.Организационный раздел 

4.1.Учебный план   

Учебный план для 4 классов обучающихся с ОВЗ (ЗПР) на 2023--2024 учебный год  

соответствует учебному плану ООП НОО. Добавлены коррекционно-развивающие занятия в части 

формируемой участниками образовательных отношений. (Приложение) 

 

4.2. Годовой календарный учебный  

Годовой календарный учебный график соответствует ООП НОО (Приложение) 

 

4.3. Система условий реализации АООП ООО 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. Непрерывность профессионального развития 

работников МБОУ «СОШ №4», реализующего АООП НОО, обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Педагогические сотрудники МБОУ «СОШ №4» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе есть 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель – логопед, социальный 

педагог.  

 

 

Состав и квалификация педагогических кадров  

 

№/п   

Специалисты Функции Количество 

специалистов  

 

1 Учителя –предметники Организация условий для 6 



37 

 

(учитель начальных классов, 

учитель рисования, учитель 

физической культуры, 

учитель иностранного языка) 

успешного продвижения 

обучающихся в рамках 

образовательного процесса  

2 
Учитель-логопед, психолог, 

социальный педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

сего возрастными и 

индивидуальными 

особенностями  

3 

3 Административный персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу  

3 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Для обеспечения практики инклюзивного образования необходимо создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей. Такая среда обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. Обеспечение 

школьного образования специальным оборудованием отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- технического 

обеспечения процесса инклюзивного образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучаются дети; организации временного режима 

обучения; техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить общие и особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса инклюзивного подхода в образовании. Все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь доступ к специальному оборудованию, с помощью которых 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

инклюзивного обучения. Предусматривается материально-техническая и методическая 

поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов и родителей (законных 

представителей) обучающихся. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

инклюзивного образования включает наличие учебных кабинетов, административных 

помещений, школьного сайта для создания доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с организацией инклюзивного образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Все оборудование, ориентированное на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, не являются узкоспециализированными и могут использоваться детьми без 

инвалидности и статуса ОВЗ для реализации индивидуально-дифференцированного подхода.  

Обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников.  
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Финансовые условия  

Вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает начальное общее образование совместно с обучающимися начальной школы, в 

установленные основной общеобразовательной программой начального общего образования 

сроки. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой учитывается:  

-  обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающегося 

с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП;  

-  при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 

учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистентов, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, техников по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств); 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии 

с ФГОС для обучающихся с ЗПР.  

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР/ИПРА ребенка-инвалида (инвалида) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов. 
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