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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 66 г. Пензы имени 

Виктора Александровича Стукалова, вариант 7.1. (далее АООП НОО ЗПР) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1598); 

- Федеральным утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г., №286 с изменениями и дополнениями (Приказ Министерства просвещения РФ №569 от 

18.07.2022г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», приказ Министерства просвещения Российской Федерации №31 от 22.01.2024г. «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования»);  

- Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 года № 1023) и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР); 

- Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №372 с изменениями и 

дополнениями (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования»). 

      При разработке адаптированная основной общеобразовательной программы 

использованы федеральные рабочие программы учебных предметов. В соответствии с 

пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации) такая учебно- 

методическая документация не разрабатывается. 

Также при реализации АООП НОО учтены требования 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

   - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

   - Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении 

перечня мероприятий по оценке качества образования». 



Приложением к АООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, 

конкретизирующие образовательную программу и дополняющие основную. 

     Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней регламентируются 

законодательством. 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования является 

основным документом, определяющим содержание общго образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания 

специальных условий получения образования. 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

      Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

      Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

      В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП НОО. 

      АООП НОО ЗПР формируется с учётом особенностей первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

     с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

      с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

      с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся  в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

     с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 



учителем и сверстниками в учебном процессе; 

     с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

      с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

      Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

       При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

  
Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 
 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). – обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

  Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР(вариант 7.1).; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 



общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на ФАОП 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно- практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20" 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей молодежи", утвержденными постановлением Главного и государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР предполагает учет особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 



сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП НОО: 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся 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, познавательной 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 реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР 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 УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

  
Общая характеристика АООП НОО 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 

адаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

Для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 
работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Содержание и планируемые результаты разработанной АООП НОО не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП НОО. 

При разработке АООП НОО образовательная организация предусматрела 

непосредственное применение при реализации обязательной части АООП НОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Труд (технология)». 
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Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

 

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 
уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 
саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 
социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 
признаки легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся 
могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 
представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 
                                  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 



коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР  

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моментупоступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить 
образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

             выделение пропедевтического периода преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

             получение начального общего образования в образовании, обеспечивающего в 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

бязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 



обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных групп обучающихся с ЗПР; 

            профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

            постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования; 
              обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями) 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития АОП НОО (вариант 7.1) 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР становится 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Освоение АОП НОО обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов результатов: 

Личностные результаты: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

специальной помощи; 



- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю; 

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

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

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

Метапредметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ФАОП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

(вариант 7.1)  

Метапредметные результаты освоения ФАОП НОО должны отражать: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения ФАОП НОО с учетом специфики содержания предметных областей 

включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-использование знаково-символических средств, представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 - активное использование речевых средств и средств, информационных и коммуникационных технологий 

(далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;  

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

Освоение предметных результатов ФАОП НОО учащихся с ЗПР осуществляются в ходе изучения учебных 

предметов и реализуется через УМК «Школа России». 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития (вариант7.1) планируемых результатов освоения  адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ФАОП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

            С целью оценки достижений учащихся, воспитанников планируемых результатов освоения АОП 

НОО в МБОУ СОШ № 66 г. Пензы им. В.А. Стукалова разработано «О системе оценок, формах и порядке 

проведения текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 2-11 классов», положения «О 

безотметочной оценке результатов обучения и развития учащихся первых классов». Система оценки 

достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка результатов 

освоения учащимися с ЗПР (вариант7.1) АОП НОО осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО учащихся с ЗПР. Основным направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии ФГОС 

НОО учащихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система оценки достижения учащимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО призвана решить задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержаний учебных предметов и формирование УУД;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющей вести оценку 

предметных и метпредметных результатов; 

 - предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации; 

 - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной 

компетенции. 

 Отличительные особенности системы оценки:  

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  



- 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 учащихся с ОВЗ; 

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

 -использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления данных; 

 - использование накопительнойсистемы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; - использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие 

работы, самооценка, наблюдения и др.; 

 - использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. Учащиеся с ЗПР имеют право на 

прохождение текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения ФАОП НОО) аттестации учащихся 

с соблюдением специальных условий проведения оценочных процедур, что подразумевает: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 

 • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока: 

 Самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося-принятие и освоение новой 

социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; Смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 



для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что яне знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

      Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 

основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

       Оценка личностных результатов учащихся предполагает продвижение в овладении компетенциями и 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований специалистами (экспертами из числа участников 

образовательного процесса), а также медицинских работников (невропатолог, педиатр, психоневролог). 

Основной формой работы участников экспертной группы является ПМПК. Личностные результаты 

выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. Оценка метапредметных результатов 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 учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

 -умение планировать собственную 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. 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. Предметные результаты учащихся с ЗПР характеризуют 

достижения учащихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

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

учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. Текущая оценка выставляется в виде отметок в соответствии со шкалой (“2”, “3”, 

“4”, “5”). В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 



освоения АОП НОО в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом учащийся с ЗПР имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Оценка 

достижения учащимися предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме портфолио достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Средства фиксации 

результатов контроля и оценки: классные электронные журналы, дневники учащихся.  

В ходе текущего оценивания используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Содержанием промежуточной аттестации являются 

стандартизированные контрольные работы (1 раз в год): по математике и русскому языку.  

Инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий различного 

уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. На 

персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

       Проводится мониторинг результатов выполнения всех итоговых работ - по русскому языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы выполняется на основании положительной индивидуальной динамики. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АОП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Таким образом, условия проведения оценочных процедур: 

 1. Малая группа или индивидуально. 

 2. Наличие опор.  

3. Этап общей организации. 

 4. Упрощение инструкции (пошаговость заданий). 

 5. Прочтение письменной инструкции учителем. 

 6. Адаптированный текст.  

7. Упрощение формулировок. 

 8. Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение.  

9. Увеличение времени на выполнение заданий.  

10.Перерыв (10 – 15 минут) при переутомлении. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР личностных и метапредметных результатов соответствует 

АОП НОО (с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: личностные результаты включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах). 

           Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

      Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР.  

      При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

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

НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся с ЗПР, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

        Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

        Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

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

           В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

          Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.  

          Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения учащегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга 

можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

            Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

учащихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

         В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы учащегося и в случае согласия родителей (законных представителей) учащегося 

необходимо направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 



коррекционной работы. Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

        На итоговую оценку при завершении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 

        Система оценки достижения учащимися с ЗПР личностных и метапредметных результатов 

соответствует АОП НОО (с учётом психофизических особенностей детей с ЗПР: личностные результаты 

включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах) 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по учебным предметам 

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

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость 

мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры 

проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, 

а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс (отметки 

не 

выставляются) 

отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать 

наизусть 3-5 стихотворений. 

Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс отметка 1полугодие (отметкине 

выставляются) 

отметка 2 полугодие 



  Уметьчитатьвслух 

сознательно, правильно 

целымисловами (трудные 

по смыслу и по

 структуре  слова- 

послогам), 

соблюдатьпаузы и 

интонации, 

соответствующиезнак ам

    препинания; 

владеть    темпом и 

громкостью 

речикаксредством 

выразительного чтения; 

  находить в тексте

  предложения, 

подтверждающие устное 

 высказывание; 

давать подробный 

пересказ небольшого 

доступного     

 текста; 

техника чтения 25- 

30 сл./мин. 

5 30-40 слов в мин., 

соблюдаяпаузы   и 

интонации, соответствующие 

знакампрепинания. 

Читатьцелымисловами 

(трудныепосмыслу и 

структуреслова – по 

слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, менее 20 слов 

3 класс отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. 

вмин. 

5 50-60 сл.  безошибок. 

Читатьцелымсловом 

(малоизвестныеслова 

сложнойслоговой структуры

 –  послогам). 

Владетьгромкостью, 

тоном, мелодикойречи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 -40 сл. 

      

 2 6 и более ошибок, 

менее 

30 сл/мин. 

2 6 и болееошибок, 

 

менее 30 сл/мин.    

4 класс отмет 

ка 

1 полугодие отмет 

ка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 

5 70-80 сл. безошибок, бегло 

ссоблюдением 

орфоэпическихнорм, 

делатьпаузы, логические 

ударения. 



 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 сл/мин. 

 2 6 и болееошибок, 

менее 

50 слов 

2 6 и болееошибок, 

 

менее 55 слов 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их выполнения 

всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на 

неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты 

по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 

обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень выпо ставится за ставится, если ставится, если ставится, 

лнения задани безошибочное обучающийся обучающий если 

я выполнение всех обнаруживает обнаруживает обучающийся 

 заданий, когда осознанное усвоение обнаруживает 

 обучающийся усвоение правил, определенной плохое 

 обнаруживает умеет применять части из знание 

 осознанное свои знания в изученного учебного 

 усвоение ходеразбора слов материала, материала, не 

 определений, и предложений и в работе справляется с 

 правил  и умение правил не менее правильно большинство 

 самостоятельно ¾ заданий выполнил не м 

 применять  менее ½ грамматическ 

    их заданий 



 знанияпривыполн ен 

ии 

 заданий  

Объем словарного диктанта: 

классы Количество  слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Оценки за словарный диктант 

«5» Нетошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й 

класс); 1ошибка или 1 исправление 

(2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й 

класс); 2ошибки и 1 исправление 

(2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й 

класс); 

3ошибки (2-4 

классы) 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

 

оценк 

а 

Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с 

ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 

ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана 

Аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 

Пунктуационныеошибки 

Допущены  1-2  орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления 



3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 

4 пунктуационные ошибки или 5 

Орфографическихошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 

орфографическихошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

-ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися 

перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). 

 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки всеоднотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

 

Однотипные ошибки: 



-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующаяподобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематическихпроцессов, навыков 

звукового анализа исинтеза: 

 пропуск  букв  и  слогов – «прощла» (прощала), 

«жадые»(жадные), «ишка» (игрушка); 

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), 

 «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

  

 «набухл» (набухли); 

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

 «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

 искажение  слова  – «наотух» (на  охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

 «виситнастне» (висит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений– 

«Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду 

шофѐром»; 

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

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушениесмягчениясогласных– 

 «васелки» (васильки),«смали»(смяли),«кон»(конь), 

 «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательногоакта: 

o смешениябуквпокинетическомусходству–о-а«бонт»(бант),б-д«убача»(удача),и-у 

o «прурода» (природа),п-т «спанция»  (станция),  х-ж  «дорохки»  (дорожки),  л-я 

«кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

o Ошибки, обусловленные несформированностью лексико- грамматической стороны речи: 

аграмматизмы– 

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

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят 

o слитное написание предлогов и раздельное написаниеприставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «учитель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 



оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; б) 

производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий; 



в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) 

правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения 

ходарешения, пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; б) при решении 

задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 

справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощиучителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может 

безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать 

арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения решать 

арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 



• 95-100% всех предложенных примеров решены верно -"5", 

• 75-94 % -«4», 

• 40-74 % -«3», 

• ниже 40%-«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

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

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % -«3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционнуюработу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, 

но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

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

 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. Оценка "3" 

ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. Оценка"2 "ставится, если в 

работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

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

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 



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

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

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

вычислительныеошибки; 

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

- допущены ошибки в ходе решения всехзадач; 

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

других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке  математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

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

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

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

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

Грубой ошибкой следует считать: 

- неверное выполнениевычислений; 

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса 

к действию); 

- неправильное решение уравнения и неравенства; 

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала 

(по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может 

отвести весь урок или его часть (10- 15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи направлены на выявление: 

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

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения 

общих существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением ихобщих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

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

диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 



• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать 

эти отношения соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

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

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

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

образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делатьвыводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемы картинкой; 

 составление рассказов по серии картинок; 

 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

 составление рассказов по сюжетным картинам; 

 составление плана рассказа при помощи картинок; 

 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 

 работа с деформированным предложением, текстом; 

 пересказ по готовому образцу; 

 решение речевых логических задач; 

 работа по перфокартам; 

 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала,

 бумаги, картона, дерева: 

 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

 ролевой тренинг, 

 выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между 

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы 

умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие 

словесно-логического мышления. 



 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам 

бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 

перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

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

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

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

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

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

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и 

не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленныенедочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 



 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

           Текущая диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

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

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 



 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 
Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют рабочим 

программам ООП НОО. 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов; соответствует АОП НОО образовательного 

учреждения. АОП НОО строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал  

образования учащихся с ЗПР, обеспечивает учащимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании учащегося с 

ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачи программы: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач программа 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: определяет 

функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности учащихся с ЗПР; определяет связи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; выявляет в содержании предметных линий 

универсальные учебные действия и определяет условия их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности учащихся с 

ЗПР. 

Ценностные ориентиры образования учащихся с ЗПР на уровне начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



 

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

людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о  

насущнонеобходимом жизнеобеспечении. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

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

их оценивать; 

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

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

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

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты  

труда других людей. 

Программа формирования УУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование УУД осуществляется в процессе освоения учебных предметов УМК «Школа России» 

курсов коррекционноразвивающей области. 

 Сформированность УУД у учащихся с ЗПР определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся  

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 



 

- оценка—выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные,  

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-структурирование знаний; 

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

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

-моделирование  

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

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

-синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

участников, способов взаимодействия; 

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

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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



 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,  

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка.  

               Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в  

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующихкритериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.).  

          Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов  

универсальных учебных действий; учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка 

меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных 

видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться; возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решениитиповой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

-самооценка события, происшествия; -дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: -«найди отличия»; 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-составление схем-опор; 

-работа с разного вида таблицами;  

-составление и распознавание диаграмм; 

-работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

-«преднамеренные ошибки»; 

-поиск информации в предложенных источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 



 

-заучивание материала наизусть в классе; 

-«ищу ошибки»; 

-контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

-составь задание партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-формулировка вопросов для обратной связи; 

-«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...». 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья  

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в  

высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках: в момент поступления 

детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и 

в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от  

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем  

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

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

учебных и познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного  

содержания. 

Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и 

в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств -нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и  

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 



 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений  

и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовностьв сфере воли и произвольности обеспечивает  

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. Формирование фундамента 

готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться 

в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования,  

восприятия сказки и прочие. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития  

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен понимать и 

признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и 

виды универсальных умений; 

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД; 

-уметь использовать деятельностные формы обучения;  

-мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

-уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

-выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения:   

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

смыслообразование 

самоопределение 

Адекватная школьная  

мотивация. Мотивация  

достижения. Развитие основ  

гражданской идентичности.  

Рефлексивная адекватная  

самооценка. 

Обучение в зоне  

ближайшего развития.  

Адекватная оценка  

учащимися границ 

“знания/незнания”. 

Достаточно высокая  

самоэффективность в  

форме принятия учебной  

цели и работы над её  

достижением. 
Регулятивные,  

личностные,  

познавательные,  

коммуникативные  

действия 

Функционально-

структурная  

сформированность учебной  

деятельности. 

Произвольность  

восприятия, внимания, 

памяти,  

воображения. 

Высокая успешность в  

освоении учебного  

содержания. Создание  

предпосылок для  

дальнейшего перехода к  

самообразованию 

Коммуникативные, Внутренний план действий. Способность действовать  



 

регулятивные действия «в уме». Отрыв слова от  

предмета, достижение  

нового уровня обобщения 
Коммуникативные,  

регулятивные действия 

Рефлексия - осознание  

учащимися содержания,  

последовательности и  

оснований действий. 

Осознанность и  

критичность учебного  

действия 

           Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР.  

       Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

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

чтение», «Математика», «Математика логика», «Окружающий мир», «Труд (технология)», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Адаптивная физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка».  Каждый из предметов, помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 -коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

 -умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 -умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; 

 -выбирать стратегию решения;  

-строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

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

взаимообуславливающие виды действий:  

-коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

 -познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;  

-личностные, определяющие мотивационную ориентацию;  

-регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 2.Формирование УУД 

является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность.  

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

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 4.Способы учета уровня их сформированности-в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

5.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.  

6.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

 Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).             Учебный 



 

предмет «Литературное чтение» обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. Учебный предмет «Литературное чтение» 

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: смыслообразования 

через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в  системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений; основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; умения устанавливать 

логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

 Учебный предмет «Математика» на ступени начального образования является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой 

состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. К личностным результатам освоения программы относится 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; формирование творческой 

активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности. У учащихся происходит развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 

развиваются навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовнонравственном развитии человека. Школьники научатся размышлять о 

музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную  самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса. У учащихся проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальнотворческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. В результате реализации программы 

обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного 

и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира 

и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий 

приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Специфика учебного предмета «Труд (технология)» способствует формированию универсальных 

учебных действий - действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); широкому использованию форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формированию первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности учащихся. Учащиеся учатся планировать, прогнозировать будущий 

результат, вносить коррекцию и выполнять оценку. Уроки способствуют развитию коммуникативной 

компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; развитию 

эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности.  

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Адаптивная физическая культура» как 



 

учебный предмет способствует: в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

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

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта —формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение  учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, 

предлагаемого МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова, по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- курс «Спортивные игры», 1-й класс (1 час в неделю), – дополняет учебный предмет «Адаптивная 

физическая культура» и является третьим часом физической активности; 

- курс «Математическая логика», 2-3-й классы (по 1-му часу в неделю), – целью курса является 

создание условий для формирования математической грамотности, изучение основных понятий и 

методов логики, а также применение их в решении задач и анализе рассуждений. Курс поможет 

обучающимся развить логическое мышление, научиться анализировать и доказывать утверждения, а 

также применять полученные знания в различных областях науки и техники.  

В классах инженерно-технической направленности (2и, 3и классы) для решения задачи 

формирования информационной грамотности обучающихся вводится предмет «Информатика» (по 1 

часу в неделю, по 34 часу в год). 

2.3. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: - выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; - создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); - осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); - организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; - оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО и их 

интеграции в гимназии; - возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; - оказание родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, - правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности.  

Задачи программы: - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 - повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО и интегрировании в 

образовательной деятельности; 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательной деятельности 

и воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической 

коррекции;  



 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.  

Принципы коррекционной работы 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

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

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 



 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося;мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

-составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

-формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

-разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

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

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

-психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

-консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 

работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с 

ЗПР; 



 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое 

просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

-многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

-разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. Социальное 

партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

-сотрудничество со средствами массовой информации; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

 

                                                    План реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 
Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

•подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения  

психологических особенностей 

• подбор методик для определения  

уровня обученности, обучаемости,  

воспитанности, воспитуемости 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор оптимального  

содержания, методов и форм предстоящей  

деятельности 

• обеспечение условий предстоящей  



 

• подбор методик изучения семьи  

обучающихся 

• методическая и практическая  

подготовка педагогических кадров 

деятельности 

• подбор людей и распределение  

конкретных участников работы 

• постановка задач перед  

исполнителями и создание настроя на работу 
II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение бесед, тестирования,  

анкетирования, экспертных оценок,  

наблюдения, логопедического  

обследования 

• изучение личных дел учащихся 

• изучение листа здоровья учащихся 

• консультация врачей и других  

специалистов 

• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в процессе  

сбора информации 

• контроль за сбором информации на  

входе в коррекционно-развивающую  

деятельность 

 III этап. Систематизация потока и иформации (начало учебного года) Консилиум1 (первичный) 

уточнение полученной информации 

• определение особенностей  

развития учащегося 

• выделение группы контроля за  

учебно-познавательной деятельностью, за  

поведением, группы контроля за семьей  

учащегося и профилем личностного  

развития 

• выработка рекомендаций по  

организации образовательной и  

воспитательной деятельности 

анализ результатов психологопедагогического 

обследования на входе в  

коррекционно-развивающую работу 

• анализ состояния здоровья  

обучающихся 

• планирование коррекционноразвивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционноразвивающих  

целей в учебно- воспитательное планирование,  

привлечение к работе других специалистов 

проведение занятий психологом,  

логопедами, педагогами 

работа с родителями 

•помощь в процессе реализации  

коррекционно-развивающей работы контроль за 

проведением 

коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования,  

анкетирования, экспертных оценок,  

наблюдения, логопедического  

обследования 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года).Консилиум плановый 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития: 

«+» результат - завершение работы; «-»  

результат - корректировка деятельности,  

возврат на II - VI этап 

анализ хода и результатов 

коррекционноразвивающей работы 

подведение итогов 

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

(заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, средств,  

способов, приемов взаимодействия  

педагогов с учащимися, родителями 

повышение профессиональной подготовки  

педагогов 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы 

подведение итогов 

планирование дальнейшей коррекционной  

работы 

 



 

 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные). 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

-диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

-коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и

 других познавательных процессов). 

             Логопедическая программа формирования устной речи:  

              Обследование речи. 
             Формирование фонематического восприятия. Развитие дыхания. Развитие просодической 

стороны речи. Постановка звуков. Автоматизация звуков. Дифференциация оппозиционных звуков. 

Развитие связной речи. Развитие грамматической стороны речи.  

Логопедическая программа по профилактике нарушений письменной речи для 1 класса: 

Обследование речи. Невербальные психические функции и познавательные процессы. Предметный 

гнозис. Пространственный гнозис и праксис. Развитие временных представлений. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Буквы. Слог. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего 

из гласных звуков. Фонематический анализ слога- слияния. Слоговой анализ слова. Фонематический 

анализ слов. Лексико- грамматический строй речи. 

 

Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 

и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 



 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Основная цель данной программы - помочь младшим школьникам научиться понимать себя, 

правильно взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в 

школьной жизни. 
       Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программе коррекции 

психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью и 
неуверенностью. Задачами данной программы является обучение навыкам 
общения, отработка новых форм поведения, создание условий для отреагирования чувств у детей. 

Педагоги обеспечивают формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся. Это 
достигается путём проведения совместных с родителями праздников, 
педагогических мастерских, экскурсий; разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 
            Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помогая родителям и 

педагогам. 
           Логопеды проводят занятия по программам формирования устной и письменной речи, 

которые включают в себя развитие положительной мотивации речевого общения, психологических 

предпосылок к обучению, коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации речевой 

деятельности; развитие звуковой стороны речи, фонематического восприятия, всех видов анализа и 

синтеза, грамматического строя языка, формирование навыка чтения, развитие высших психических 

функций. 
            При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. Для этой цели 

собирается школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование, с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 
Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 
При разработке программы учитывался контингент детей школы. 
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 
создание специальных условий. 
Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий, 
способствующих интеллектуальному и личностному развитию учащихся. 
Задачи: Развитие у учащихся когнитивных умений и способностей для 
успешного обучения; а также социальных и коммуникативных умений, 
необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. Формирование позитивного отношения к своему "Я". Развитие 

творческого мышления и воображения. Формирование знаний об эмоциях. Формирование навыков 

общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. Формирование механизмов саморегуляции. 

В групповые занятия включены игровые и двигательные задания. 



 

           Методы и приемы: Игры - коммуникации. Игры - релаксации. Музыка. Сказки. Рисование. 

Рефлексия. 
           Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три раза в год. 

Программа составлена с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся. 
       Коррекционно-развивающая программа для адаптации первоклассников. 
Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих 
успешной адаптации первоклассников. 
Задачи: Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 
Развитие и укрепление учебной мотивации. Создание обучающимся ситуации успеха. Выявление 

психологических причин девиантного поведения. Развитие и коррекция психических функций 

обучающихся. Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей помощи. Формирование 

уважительного отношения к окружающим. В процессе реализации коррекционной программы 

устраняются или сглаживаются дефекты развития в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ЗПР. Коррекционно- развивающие занятия. 
      Программа «Коррекционно-развивающие занятия» нацелена на активизацию умственных 

способностей за счет стимуляции психических процессов. 
      Программа решает задачи, направленные на всестороннее развитие психических функций, 

повышение познавательной активности и эффективности целенаправленной деятельности, 

формирование представлений и умений, необходимых для успешного усвоения знаний. Рабочая 

программа реализуется поэтапно. На первом этапе проводится диагностика познавательной сферы 

обучающихся с ЗПР, определяется уровень интеллектуального развития. Второй этап включает в 

себя проведение коррекционных занятий по разработанной программе. На третьем этапе проводится 

сравнительный анализ психодиагностических данных, полученных до начала и после проведения 

психокоррекционных занятий, для определения степени достижения поставленных задач.   
Взаимодействие специалистов и педагогов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов освоения образовательной программы. 
1. Развитие познавательной сферы: 
-положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти;  

- умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 
- сформированность операций мыслительной деятельности; 
- умение классифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-

следственную связь на элементарном материале; 
- повышение уровня познавательной активности; 
- повышение уровня учебной мотивации; 
- умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность. 
2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 
- снижение уровня личностной и школьной тревожности; 
- уменьшение количества страхов; 
- увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 
- расширение эмоционального диапазона; 
- формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 
- закрепление положительных поведенческих реакций; 
- активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных отношений; 
- развитие эмпатических реакций; 
- повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля. 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану, реализующего адаптированные  

общеобразовательные программы начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР, вариант 7.1.) 

Федеральный учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и

 Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

В федеральном учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных  

отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а  также  его интеграцию в социальное 

окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил

 поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Образовательная 

организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно- практическая деятельность, экскурсии). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
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обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и 

втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

-на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность); 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на 

проведение коррекционных занятий с учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы. 

  
Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. 

Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 

минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

- для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков (за счет 

уроков физической культуры); 

- 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

В учебном плане начального общего образования МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора 

Александровича Стукалова выделено: 

- в 1-х классах – 21 час в неделю;  

- во 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области и учебные 

предметы (учебные модули): 

 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык, французский язык) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание  

и естествознание («Окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики:  

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 

 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих 

заявлениях отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 

части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

- «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и 

применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числе сети 

Интернет); 



 

- «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий); 

- «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение 

фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

- «Труд (технология)» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 час в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- курс «Спортивные игры», 1-й класс (1 час в неделю), – дополняет учебный предмет «Физическая 

культура» и является третьим часом физической активности; 

- курс «Математическая логика», 2-3-й классы (по 1-му часу в неделю), – целью курса является 

создание условий для формирования математической грамотности, изучение основных понятий и 

методов логики, а также применение их в решении задач и анализе рассуждений. Курс поможет 

обучающимся развить логическое мышление, научиться анализировать и доказывать утверждения, а 

также применять полученные знания в различных областях науки и техники.  

В классах инженерно-технической направленности (2и, 3и классы) для решения задачи 

формирования информационной грамотности обучающихся вводится предмет «Информатика» (по 1 

часу в неделю, по 34 часу в год).  

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МБОУ СОШ 

№66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова реализует третий час физической 

активности за счет часов спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного 

образования детей. 

 
Учебный план обучающихся, реализующих программы 

начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/в год Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык Иностранный язык* 

(английский, немецкий) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика  

и информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы  Основы светской этики - - - 1/34 1/34 



 

религиозных культур  

и светской этики  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Труд (технология) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1/33 1/34 1/34 0 3/101 

Физическая культура 1/33 - - - 1/33 

Математическая логика - 1/34 1/34 - 2/68 

Всего в неделю: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 34 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 2/33 2/34 2/34 2/34 8/270 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

1/33 2/34 2/34 2/34 7/237 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия  

1/33 2/34 2/34 2/34 7/237 

Итого 825 986 986 986 3783 

            Учебный план адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №66 г.Пензы», реализующей адаптированные образовательные 

программы начального общего для детей с ограниченными возможностями здоровья определяет 

общий объем учебной нагрузки обучающихся, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
           Для обучения по адаптированным образовательным программам в МБОУ СОШ №66 г. 

Пензы»,  создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Образовательный процесс в классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) организуется в соответствии с Положением «Об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ СОШ №66 г.Пензы имени Виктора Александровича Стукалова». В 

связи со спецификой классов обучение имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуальные коррекционные занятия дополняют коррекционно - развивающую работу. Занятия 

направлены на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ЗПР. Эти занятия способствуют более успешному продвижению в общем развитии 

обучающихся, коррекции недостатков их психофизического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях. Коррекционная работа 

осуществляется непосредственно на уроках, а также во внеурочное время. 

      Такая работа осуществляется на основе адаптированной образовательной программы или 

программы коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной программы 

общего образования. Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. Комплектование производится с учетом требований, 

установленных в приложении 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15. 
     Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 
- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 
- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 



 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе 
совершенствования образовательного процесса; 
-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ. 
       Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 
обучения: 
- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 
восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; 
- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 
ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 
-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития; 
- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 
соответствие с поставленными задачами. 
        Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 
обеспеченность следующие: 
- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 
обобщения, навыки группировки и классификации; 
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 
- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 
действительности; 
- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 
правильного поведения; 
- формировать и закреплять умения и навыки планирования деятельности, 
самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных источников; 
- индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 

обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии 

(повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков); 
- создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 
соответствующее возрасту развитие обучающегося, стимуляцию его 
познавательной деятельности, коммуникативных функций речи; 
- системный разносторонний контроль развития обучающихся с помощью специалистов (классный 

руководитель, психолог, социальный педагог). 
Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка (законными представителями). 
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Всё программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
          Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 



 

 
Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул  

составляет не менее 7 календарных дней. 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии: 

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

- ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №372.  

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 года. 

2 сентября 2024 года – праздник «День знаний». 

1.2. Дата окончания учебного года: 24.05.2025 года. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели (162 учебных дня); 

2-4-е классы – 34 недели (167 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год условно делится на 4 четверти, являющимися периодами, за которые обучающимся 

выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы по 

предметам, согласно учебному плану.  

 

3. Режим работы школы 

Понедельник-пятница: 07.00 - 20.30. Начало учебных занятий: 

в первом и третьем корпусах – 08.30 (1 смена), 12.30 (2 смена)  

во втором корпусе – 8.00 (первая смена), 14.00 (2 смена) 

в четвертом корпусе – 08.30 

в пятом корпусе – 08.10 

На период каникул устанавливается особый график; 

1-4 -е классы – пятидневная учебная неделя 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 29.04.2024 года по 17.05.2025 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

ВПР проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Рособрнадзора.  

5. План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в неделю/всего часов 

1 2 3 4 итого 

Разговоры о важном 1/12 1/12 1/14 1/14 4/52 

Краеведение 1/12 1/12 1/14 1/14 4/52 

Основы информационной культуры 1/12    1/12 



 

«Юный эколог»  1/5 1/3 1/4 3/12 

«Здоровейка»  1/6 1/7 1/5 3/18 

«Тропа здоровья»  1/6 1/7 1/5 3/18 

Хореографический кружок «Мир танца»   1/1 1/1 2/2 

Всего часов в неделю 3 5 6 6 20 

Всего часов: 36 41 46 43 166 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 33 недели/162 дня 34 недели/167 дней 

Урок (минут) 
35 минут (первое полугодие) 

40 минут (второе полугодие) 
45 минут 

Перерыв (минут) 10 минут, 40 минут 10 минут, 15 минут, 20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
один раз в год один раз в год 

 

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП 

НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 16.11.2022 № 992, и «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится начиная с 2-го класса по каждому изучаемому учебному предмету учебного плана.  

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная отметка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. 

По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» промежуточная 

отметка выставляется с учетом степени значимости отметок за тематические проверочные работы. 

Промежуточная отметка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

2 3 4 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык ДГЗ ДГЗ ВПР 

Литературное чтение КР КР ВПР 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

КР КР ВПР 

Математика  

и информатика 

Математика КР КР ВПР 

Обществознание  

и естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир КР КР ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики 

- - ИП 

Искусство Изобразительное искусство НО НО НО 

Музыка НО НО НО 

Технология Труд (технология) НО НО НО 

Физическая культура Адаптивная физическая 

культура 

НО НО Н 



 

 Математическая логика КР КР - 

 Информационные технологии ИП ИП - 

 

Примечание: 

НО – накопительная отметка 

ДГЗ – диктант с грамматическим заданием 

КР – контрольная работа 

Т - тестирование 

Н-сдача нормативов 

ВПР – Всероссийская проверочная работа 

ИП – индивидуальный проект 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели (162 учебных дня); 

2-4-е классы – 34 недели (167 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год условно делится на 4 четверти, являющимися периодами, за которые обучающимся 

выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образовательной программы по 

предметам, согласно учебному плану.  

 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени 

Виктора Александровича Стукалова и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 

ст. 28 в части разработки и утверждения образовательных программ образовательной организации) 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

-Устав МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Заинтересованность МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 

1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности обучающихся 

начальных классов МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова. 

Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова осуществляется через оптимизационную модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- вспомогательным 

персоналом; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

• организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование  

коммуникативной  и общекультурной компетенций. 
Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства  патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание,истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс). 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень: школьник ценит общественную жизнь  

(2-3 классы) Формирование позитивных отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Третий уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

(4 класс) 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 



 

Основной формой учѐта внеучебных достижений обучающихся является портфолио 

ученика. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Основные формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, 

клуб, театр, мастерская, проект, спецкурс, экскурсии, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогом- психологом, а  

также   педагогами дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные и др. 

 Комплексные образовательные программы предполагают: 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

 Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности. 

  Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), 

могут иметь возрастную привязку, например: 1-й класс 

— первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий 

уровень и др.). 

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

 Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями: для младших школьников и др. 

  Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы 

для детей с неординарными способностями, особенностями состояния 

здоровья, развития. 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ 

СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова, разработаны 

педагогами МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова, 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждѐнными педагогическим советом. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности, содержание, учебно- тематический план, список 

литературы. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует 

раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому 

направлению внеурочной деятельности; соответствие содержания программы 

внеурочной деятельности цели и задачам адаптированной образовательной 

программы; связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной 

и внеучебной деятельности); особенности реализации программы: форма, режим и 

место проведения занятий, виды деятельности; количество часов и их место в учебном 

плане 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности представляют собой: описание требований к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; 



 

перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; описание формы 

учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) 

для оценки планируемых результатов освоения программы; описание формы 

подведения итогов. 

 Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы 

(теоретических и практических видов занятий). 

Список литературы может быть представлен в двух частях: список литературы 

для учителя и список литературы для обучающихся. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования определяет МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

имени Виктора Александровича Стукалова. 

Внеурочные занятия проводятся в школе, после 30 минутной динамической 

паузы и обеда. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной на базе класса. Продолжительность внеурочного занятия составляет 

40 минут. 

 
3.3 Календарный план воспитательной работы   

 Календарный план воспитательной работы для обучающихся с задержкой психического развития 

соответствует календарному плану воспитательной работы основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №66 имени Виктора Александровича Стукалова. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы 

органов самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы 

психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, 

которая должна соответствовать содержанию плана. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 



 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 



 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

                                      Организация медицинского обслуживания 

       Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в 
школе: врач-педиатр, медсестра. Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в 

соответствии с гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в 
соответствии с требованиями СаНПиНа. Медицинские осмотры школьников проводятся перед 

плановыми профилактическими прививками.       
                Организация питания обучающихся 
       Обучающиеся обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания ОУ 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации 

рационального питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
     Обучающиеся обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. В рацион питания включены 

натуральные продукты с учетом основных пищевых качеств (кисломолочные продукты, масло, рыба. 

Свежее мясо и мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, хлебобулочные изделия). 
            Условия для занятий физкультурой и спортом 
      В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Оборудование и инвентарь спортивного зала 

соответствует требованиям СанПИНа.  
         Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
        В МБОУ СОШ №66 имени Виктора Александровича Стукалова информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР обеспечены за счет: 

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе реализации 

АООП НОО для детей с ОВЗ; 
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 
взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ОВЗ. 
        Все вовлечённые в процесс образования специалисты, педагоги имеют 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ЗПР. Предусмотрена материально- техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ включает наличие информационно-библиотечного 

центра, учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, сайта школы, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО обучающихся с ОВЗ, 



 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
            Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 
            Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 
 

                           Внеурочная область программы коррекционной работы 

  
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова. 

           Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики 

в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 



 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:   

1)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6)организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8) организовать взаимодействие с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта; 

9)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

10)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11)развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12)развитие инженерно-компьютерного проективного мышления, формирование технической и IT 

культуры, навыков конструирования, моделирования технологических процессов, в том числе на 

основе IT-технологий: 

13)развивать работу школьного музея, реализовывать его воспитательный потенциал;   

14)развивать эстетическое восприятие действительности через работу школьного театра; 

15)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  

-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации;  

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;   

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей;  



 

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности;  

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности;  

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к знаниям, образованию. 

С 1-4 класс один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном»- разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы: «Проектная деятельность», «Метальная арифметика», 

«Робототехника», Клуб интеллектуального развития «Потомки Кулибина» В школе работает клуб 

интеллектуального развития «Потомки Кулибина». Данные курсы внеурочной деятельности 

направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, развивают их любознательность, 

позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Кружки: «Мастерская креативности», Хореографический кружок «Мир 

танца». Данные курсы внеурочной деятельности создают благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направлены на раскрытие их творческих способностей, формируют 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, воспитывают ценностное отношение школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы: «Разговор о правильном питании», «Экология души», «Я в 

мире и мир во мне». Данные курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитывают у них культуру общения, развивают 

умения слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы: «Юный эколог», «Спортивный туризм», Данные 

курсы внеурочной деятельности направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы: «Тропа здоровья», «ОФП». Данные курсы 

внеурочной деятельности направлены на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Рукодельница» направлен на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Здоровейка», «Дорожная безопасность», 

«Компьютерные науки» направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде.   



 

Профориентационная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Тропинка в профессию», 

«Россия – мои горизонты» направлены на формирование готовности к профессиональному 

самоопределению и развитие творческих способностей школьников. 

            Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Курсы внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова, по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

имени Виктора Александровича Стукалова. 
         Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
      В МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова информационные 

условия реализации АОП НОО для детей с ЗПР обеспечены за счет: 
- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и ходе реализации АОП 

НОО для детей с ЗПР; 
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 
взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АОП НОО для детей с ЗПР. 
        Все вовлечённые в процесс образования специалисты, педагоги имеют 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ЗПР. Предусмотрена материально- техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного 

центра, учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, сайта школы, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией АОП НОО обучающихся с ОВЗ, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
            Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 
            Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

 
 

 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  



 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 



 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

На курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени 

Виктора Александровича Стукалова, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- «Разговоры о важном», 1- 4-й классы (1 час в неделю); 

- «Основы информационной культуры», 1, 2-й классы (1 час в неделю); 

- «Юный эколог», 1-й классы (1 час в неделю) 

- «Тропа здоровья», 2-3-й классы (1 час в неделю), 

- «Здоровейка», 2-4-й классы (1 час в неделю), 

- «Тропинка в профессию», 3-4-й класс (1 час в неделю), 

- «Хореографический кружок «Мир танца», 3-4-й классы (1 час в неделю) 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МБОУ СОШ 

№66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова реализует третий час физической 

активности за счет часов спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного 

образования детей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ СОШ №66 г. Пензы 

имени Виктора Александровича Стукалова. 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Виды,  

формы и содержание 

Возраст  

обучающихся 

(класс) 

Уровень 

(индивидуальны

й, групповой,  

классный,  

школьный,  

сетевой и др.) 

Партнеры 

(учреждения,  

организации и др.) 

Сроки Место  

проведения  

Ответственный 

1 Модуль «Основные школьные дела» 

 День знаний. Праздник 

 «Здравствуй, школа!» 

 

 

Презентация 

дополнительного 

образования 

1-4 классы школьный Представители 

Правительства 

Пензенской 

области, 

администрации  

города, района,  

депутаты, 

управления 

образования города 

2.09 1-5 корпуса 

 

Директор, зам.  

директора  

по ВР  

Т.А. Жирадкова 

Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

 Торжественная 

церемония 

поднятия/спуска 

Государственного флага 

и исполнение гимна РФ  

1-4 классы 

  

 школьный  Еженедель

но по 

понедельни

кам/ 

пятницам  

1-5 корпуса Директор, зам.  

директора  

по ВР  

Т.А. Жирадкова 



 

Классные 

руководители 

педагоги-

организаторы 

 Неделя безопасности 

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

-Акция «Внимание! Дети!" 

-Учебная эвакуация 

Акция «Сурский край –без 

наркотиков» 

1-4 классы школьный Представители 

МЧС, ГИБДД, 

ПДН 

04 -8.09 

 

1-5 корпуса Учителя ОБЖ, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

 Международный день 

распространения 

грамотности  

Квест «Путешествие в 

слово» 

1-4 классы школьный Сотрудники 

библиотеки 

9.09 1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

1-4 классы школьный  18-20.09 

 

 

 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Разговоры о важном» 1-4 классы школьный  Каждый 

понедельни

к 

1-5 корпуса Классные 

руководители 



 

 Регулярные курсы 

Основы информационной 

культуры 

Тропинка в профессию 

1 классы групповой  По 

расписанию 

1-5 корпуса ПДО 

 Регулярные курсы 

Юный эколог 

Тропа здоровья 

Здоровейка  

2 классы групповой  По 

расписанию 

1-5 корпуса ПДО 

 Регулярные курсы 

Мир танца 

Юный эколог 

Основы информационной 

культуры 

Тропинка в профессию 

Тропа здоровья 

Здоровейка 

3 классы групповой  По 

расписанию 

1-5 корпуса ПДО 

 Регулярные курсы 

Мир танца 

Юный эколог 

Здоровейка 

4 классы групповой  По 

расписанию 

1-5 корпуса ПДО 

3 Модуль «Самоуправление» 



 

 Мастер-класс «Белый 

голубь – символ мира» 

2-4 классы классный  4.09 1-5 корпуса Советник по 

воспитанию 

Воробьева Е.Д., 

команда ДОО 

“66 Измерение” 

 Выбор классного актива 1-4 классы классный  3-11.09 1-5 корпуса Советник по 

воспитанию 

Воробьева Е.Д., 

команда ДОО 

“66 Измерение” 

 Старт проекта “Лучший 

классный коллектив” 

1-4 классы школьный  17-19.09 1-5 корпуса Педагог 

дополнительног

о образования 

Воробьева Е.Д., 

команда ДОО 

“66 Измерение” 

4 Модуль «Детские общественные объединения» 

 ЮИД 

Акция «Внимание! Дети!» 

 

1-4 классы школьный Сотрудники 

ГИБДД, 

ДЮЦ «Спутник» 

1-2 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

ЮИД 

 ДЮП 

Акция «Огонь-друг, 

огонь-враг!» 

1-4 класс школьный Сотрудники МЧС 

ДЮЦ «Спутник» 

1-2 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

ДЮП 

 Спортивный клуб 

«Тигр» 

Спортивно-

оздоровительное 

мероприятие «Будь 

1-4 классы школьный Учреждения 

культуры и спорта 

06.09 1-5 корпуса Учителя ФЗК, 

ПДО 



 

здоров!»  

 «Орлята России»  

Торжественная церемония 

«Посвящение в Орлята» 

1-4 классы классный  Члены РДДМ 4 неделя 

месяца 

1-5 корпуса Советник по 

воспитанию 

5 Модуль «Профориентация» 

 Профориентационные  

часы общения: 

«Мир моих интересов» 

 

1-2 классы классный  3-4 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 Экскурсии на 

предприятия города (в том 

числе виртуальные): 

ООО "Стекло" 

(г.Никольск), ОАО 

«Фабрика игрушек» 

 

1-4 классы групповой Предприятия 

города 

2-4 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

6 Модуль Инженерно-техническая школа 

 Открытие НАНОвого года 1-4 классы школьный  11.09 1-5 корпуса Зам. директора 

по УВР 

Махонина В.И. 

7 Модуль «Школьные медиа» 

 Конкурс видеороликов в 

группах «school66 _1», 

«66 Измерение» 

«Здравствуй, моя любимая 

1-4 классы школьный  1-2 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Педагоги-

организаторы 

ПДО 



 

школа!» 

 Выпуск школьных 

новостей 

1-4 классы индивидуальный  1-2 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Педагоги-

организаторы 

ПДО 

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление классного 

кабинета ко Дню знаний 

1-4 классы школьный  1 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Оформление классного 

уголка 

1-4 классы школьный  1 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

9 Модуль «Работа с родителями» 

 Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 классы школьный Сотрудники 

ГИБДД, ПДН, 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования 

1 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Администратор

ы корпусов 

Методисты по 

ВР 

 Классные родительские 

собрания 

1-4 классы классный  1 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Родительские рейды по 

микрорайону 

1-4 классы групповой Сотрудники 

ЦСПСиД, 

КДНиЗП, ПДН  

В течение 

месяца 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Организация деятельности 

общественных Советов 

1-4 классы индивидуальный  4 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Методисты по 

ВР 

Классные 

руководители 

10. Модуль «Внешкольные мероприятия» 



 

 Посещение ТЮЗ, 

кинотеатров, музеев, 

выставок 

1-4 классы Групповой   В течение 

месяца 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 

11. Модуль «Школьный музей» 

 Уроки мужества  

День окончания второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 классы групповой   

4.09 

 

 

 

13.09 

 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

12.    Модуль «Школьный театр» 

 «Мои таланты- любимой 

школе!» Формирование 

коллектива школьного 

театра.  

1-4 индивидуальный  3-4 неделя 

сентября 

1-5 корпуса Замдиректора 

по ВР 

13. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Инструктаж по ТБ 1-4 классы индивидуальный  1 неделя 1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Безопасный маршрут в 

школу и домой 

1-4 классы индивидуальный Сотрудники 

ГИБДД 

1 неделя 1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Учебная эвакуация 1-4 классы общешкольный  07.09 1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Совет профилактики 1-4 классы индивидуальный Сотрудники 

ЦСПСиД, 

4 неделя 1-5 корпуса Методисты по 



 

КДНиЗП, ПДН сентября ВР 

Классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

14. Модуль «Социальное партнерство» 

 Презентация 

дополнительного 

образования 

1-4 классы школьный ПДО учреждений 

дополнительного 

образования 

1.09. 1-5 корпуса Педагоги-

организаторы 

 Акции по профилактики 

безопасной среды 

обучения, родительские 

собрания 

1-4 школьный Органы системы 

профилактики 

В течение 

месяца 

1-5 корпуса Методисты по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социально-

психологическая 

служба 

15.    Модуль «Классное руководство» 

Согласно  индивидуальному плану классного руководителя 

 Заседание МО классных 

рук-ей. Участие 

1-4 школьный  29 августа 1-5 корпуса Замдиректора 

по ВР, 

методисты 

 Обследование семей 

класса (составление 

актов посещения) 

1-4 индивидуальный Родительский 

комитет, органы 

системы 

профилактики 

До 10 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 



 

 Планирование 

воспитательной 

работы с классов на 

2023-2024 учебный 

год 

1-4 классный  До 10 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Формирование папки 

классного 

руководителя 

(списки, питание, 

иные сведения для 

работы) 

1-4 классный  До 10 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Проведение классных 

часов. 

Даты и темы планируете для 
своего класса на год! 

1-4 классный   До 15.09 1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Планирование 

Индивидуальной 

работы с учащимися: 

Активом, «Группой 

риска», 

«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 классный  раз в 

неделю 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Организация 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

кружках, секциях, 

клубах и УДО 

(Навигатор) 

1-4 индивидуальный  До 20 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

 Оформление классных 

уголков 

1-4 классный психологи До 15 

сентября 

1-5 корпуса Классные 

руководители 

16.  Модуль «Школьный урок»  



 

 Согласно  индивидуальному плану учителей - предметников 

 Проведение онлайн 

конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других  

образовательных 

платформах  

1-4  классный  По графику  Классные 

руководители  



 

3.4 Система специальных условий реализации АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) 

                                     Общесистемные условия реализации Программы 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

                                    Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребѐнка с задержкой психического развития в системе школьного образования. 

Кадровый состав был и остается важнейшим ресурсом системы образования в 

образовательном учреждении. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Рост профессионального мастерства позволяет педагогам школы достойно проходить 

процедуру аттестации педагогических работников. 

Одним из главных направлений работы с педагогическими кадрами является создание 

условий для непрерывного образования и повышения квалификации. Высокий 

профессиональный уровень педагогов обеспечивают курсы повышения квалификации, 

работа над темами по самообразованию, семинары и педагогические советы, участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

Эффективной формой повышения педагогического мастерства внутри школы являются 

методические недели и месячники. В соответствии с планом методической работы школы, в 

целях совершенствования уровня профессиональной подготовки и педагогического 

мастерства учителей в каждом учебном году проводятся предметные недели. 

Коллектив творческий, стабильный, дружный, активный, направлен на деятельность 

приоритетных направлений образовательного учреждения. В течение 3-х последних лет в 

школу пришло много молодых специалистов. Гармоничное сочетание зрелых, опытных 

педагогов с молодыми, начинающими учителями приобретает особое значение. Ряд задач, 

связанных с модернизацией процесса образования (информатизация, социализация 

обучающихся в плане овладения ими ключевыми компетенциями в сфере современной 

рыночной экономики) оптимально решают молодые специалисты. С другой стороны, 

ценностные подходы к образованию лучше реализуют более опытные учителя, 

незараженные избыточным прагматизмом. В силу глубоко укорененных жизненных и 

педагогических установок предшествующего опыта они больше нацелены на оказание 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и потому

 более успешны в решении задач дифференциации и интеграции обучения. 

                                 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 



 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования осуществляется за счет средств бюджета, 

обеспечивающего реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП включают: 

1) обеспечение государственных гарантий прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечение организации возможности исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечение реализации обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражение структуры и объемов расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти Пензенской области, нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова, включая параметры 

информационно- образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

АООП . 

Материально-техническая база №66 г. Пензы имени Виктора Александровича 

Стукалова  при реализации АООП для обучающихся с задержкой психического развития 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов, 



 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочнойдеятельности; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования 

учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения 

материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с задержкой 

психического развития, соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, 

в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

В МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова оборудовано 

отдельное помещение для проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 



 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ №66 г. Пензы имени Виктора 

Александровича Стукалова. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с задержкой психического развития и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с задержкой психического развития направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

- Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

- Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, словари, хрестоматии, 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин по программе «Школа России». 

Реализация АООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО сформирована 



 

информационная среда (ИС). 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты, школьный сайт, сайты учителей, 

сайты методических объединений учителей, школьная газета в электронном виде, электронный 

дневник и электронный журнал и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участниковобразовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Таким образом, специальные условия, созданные для реализации АООП образования обучающихся с 

задержкой психического развития обеспечивают возможность достижения обучающимисяс задержкой 

психического развития установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП НОО. 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 

 


