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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Организацией. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

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

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе - Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов  коррекционно- развивающей 

области; 
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• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР - варианты 7.1 и 7.2. 

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования 

вне зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой  при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом  ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 АОП НОО для детей с ЗПР муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 21» г. Норильска Красноярского края разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Конституция РФ ст. 43. 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

• Важнейшие положения Конвенции о правах ребенка. 

• Концепция «Российское образование 2020». 

• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

• Методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» от 19.11.1998. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  от 31.03.2014г.  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва «Об утверждении 

Положения о психолого- медико- педагогической комиссии» . 

• Приказ Министерства образования и науки РФ. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 г. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».  

• Инструктивное письмо министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 г. 

№ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ».  

• Примерные программы по предметам на основе федерального 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

• Письмо Минобрнауки №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

от 28.10.2015 г. 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития / 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию № 4/15 от 22.12.2015 г. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

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

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
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• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов),  позволяющих продолжить образование на следующей 

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

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
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образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а-  

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся 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; 
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• 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК 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 моменту 
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поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой  органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др.  Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

2.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи,  направленной на компенсацию дефицитов 
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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 категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающихся 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, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.4.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой   психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающиеся могут использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы:  двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и  в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.5.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающихся с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
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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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 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 
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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, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающихся с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется  метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

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

в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку  наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
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нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

3.1.Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
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Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающемуся с ЗПР в 

освоении АОП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии, социальной адаптации. 

Задачи программы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающегося с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

• оказание помощи в освоении обучающимися АООП ООО;  

• организация индивидуальных коррекционно-развивающих психолого-

педагогических и логопедических занятий; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Организационная модель сопровождения учитывает в данной программе основные 

виды сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблемы; 

 обучение сопровождаемых методам решения проблем в процессе разрешения 

проблемных ситуаций; 

 экстренная помощь в кризисной ситуации. 

В данной программе виды сопровождения направлены на индивидуально-

ориентированное и системно-ориентированное сопровождение (предупреждения 

возникновения проблем или решения проблем, характерных для большой группы детей). 

План работы комплексного сопровождения специалистов 

 

Участники 

сопровождения 

Направление деятельности Периодичность, 

количество и время 

реализации 

Диагностическое направление 

Учитель-логопед Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с речевым 

недоразвитием, выявление его 

резервных возможностей; 

Анализ письменных работ; 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы; 

Сентябрь, май 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

Педагог-психолог Анализ документов ТПМП; Анализ Сентябрь, апрель 
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карты развития ребенка (заполняют 

родители); 

Комплексное обследование 

познавательной, эмоционально-волевой 

и коммуникативной сферы; 

Наблюдение; Анализ деятельности; 

Скрининг-тестирование; 

Анкетирование родителей 

(психологическое состояние ребенка в 

коллективе, дома); 

Анкетирование педагогов (социально-

психологическая адаптация к школе; 

карта наблюдения за поведением; 

портрет учащегося; психологическое 

здоровье; оценка коммуникаций) 

Сентябрь 

 

Сентябрь, апрель 

 

 

В течение учебного года 

 

Декабрь 

Октябрь, февраль (или по 

необходимости) 

 

Октябрь, февраль (или по 

необходимости) 

Социальный 

педагог 

Изучение межличностной сферы 

отношений и общения в семье и классе. 

Диагностика семьи: статус, образ 

жизни, экономическое положение, 

психологический климат.  

Выявление отношения семьи к школе. 

Создание условий для улучшения 

психологического климата в семье, 

педагогической компетентности 

родителей. 

В течение учебного года 

Классный 

руководитель 

Диагностика уровня 

социализированности и воспитанности. 

В течение учебного года 

Коррекционно-развивающее направление 

Учитель-логопед Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, необходимые 

для  преодоления нарушений речевого 

развития и трудностей обучения; 

В течение учебного года 2 

раза в неделю  

Педагог-психолог Индивидуальные занятия, 

направленные на коррекцию и развитие 

отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы. 

В течение учебного года 1 

раз в неделю  

 

Социальный 

педагог 

ККПЛ Раз в 2 недели (среда) 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные занятия, 

направленные на коррекционную 

помощь в освоении русского языка. 

Привлечение учащегося в 

образовательную и общественную 

деятельность школы, класса. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация внеурочной занятости. 

В течение учебного года 2 

раза в неделю 

 

В течение учебного года  

Консультативное направление 

Учитель-логопед Консультирование учителей, 

родителей, учащегося. 

По индивидуальным 

запросам учителей и 

родителей 
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Педагог-психолог Консультирование педагогов, 

родителей.  

Беседы индивидуальные. 

Классный час. 

По запросу сторон в 

течение учебного года 

По необходимости 

По запросу 

Социальный 

педагог 

Индивидуальное консультирование 

родителей. Мотивационные беседы 

По необходимости 

Классный 

руководитель 

Консультирование педагогов, 

родителей. 

По необходимости 

Информационно-просветительское направление 

Учитель-логопед Вопросы выбора индивидуально-

ориентировочных подходов, методов и 

приемов работы с обучающимся с 

проблемами речевого развития. 

Помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

закрепления результатов 

коррекционного обучения. 

В течение учебного года. 

Педагог-психолог Семинары, групповые консультации 

направленные на повышение 

психолого- педагогической 

грамотности родителей, педагогов. 

Оформление памяток. 

По отдельному графику 

Социальный 

педагог 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

Оказание социальной, правовой 

помощи несовершеннолетнему и его 

семье. 

В течение года 

Классный 

руководитель 

Родительские собрания. 

Классные часы, организация 

мероприятий вне школы. Привлечение 

родителей к культурно-досуговой 

деятельности. 

По отдельному графику 

 

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

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;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  
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- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающегося с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АООП  в целом. 

Уровни сопровождения ребенка 

 

Этапы 

сопровождения 

Уровни сопровождения 

Учебная 

деятельность 

Внеучебная 

деятельность 

Сетевое 

взаимодействие 

Первичная 

диагностика 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

Специалисты 

школьного ППк 

консилиума 

Специалисты 

ТПМПК и др. 

организаций 

Анализ проблем Специалисты 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Учитель, 

специалисты 

сопровождения 

ППк, родители 

Специалисты 

сопровождения 

ППк, родители 

Специалисты 

ТПМПК и других 

развивающих 

(лечебно-

профилактических) 

центров, родители 

Коррекционно-

развивающая работа 

Специалисты 

Оценка 

эффективности 

Педагогический 

совет 

ППк ТПМПК 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ:  

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность;  

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

• имеет сформированную учебную мотивацию;  

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  
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 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы 

по тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

В данной программе оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится: 

- по результатам промежуточной и итоговой успеваемости; 

- по результатам (динамики) психолого-педагогической и логопедической 

диагностики; 

- по положительным отзывам учителей и родителей; 

- по наблюдениям педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога; 

с занесением данных в дневники динамического психолого-педагогического 

наблюдения, речевую карту. 

3.1.1. Программа психолого-педагогического коррекционно-развивающего курса для 

детей с ЗПР 

 

Данная программа является психолого-педагогической программой образовательного 

учреждения, разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ) с задержкой психического развития (далее ЗПР) и 

обусловлена психолого-педагогическим сопровождением детей с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования и/или 

учащихся 1-4 классов, имеющих низкий уровень универсальных учебный действий (далее 

УУД). 

Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по программе 

для учащихся 1-4 классов «Учись учиться» Языкановой Е.В. (рекомендовано Российской 

Академией Образования), 2014г.; «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» 

Семенович А.В., 2008г.; Локалова Н.Л. «120 уроков психологического развития младших 

школьников», 2011г; Глазунов Д.А. «Развивающие занятия», 2009г. 
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Основными критериями работы по программе является: адресная помощь 

обучающимся, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). При 

которых отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. 

Цель программы: коррекция и развитие отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы младших школьников с ОВЗ (имеющих низкий и ниже 

возрастной нормы уровень познавательной и эмоционально-волевой сферы, детей с ЗПР) с 

целью повышение уровня обучаемости учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики 

их способностей. 

Развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

 развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); 

 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

 развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

 развитие речевой деятельности и словарного запаса учащихся; 

 развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению. 

 формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к 

себе и своим качествам; 

 коррекция и развитие эмоциональной сферы: повышение эмоциональной 

компетентности; 

  формирование умения работать самостоятельно и в группе (при групповых 

занятиях). 

Курс коррекционно-развивающих занятий нацелен на формирование социального, 

личностного и интеллектуального развития детей, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление психического здоровья учащихся. 

Принципы программы 
Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей коррекционной 

работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, 

тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 



24  

Во-первых, начало осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 

коррекционно-развивающей работы. Эффективная коррекционная работа может быть 

построена лишь на основе предварительного тщательного психологического обследования. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики 

эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной 

работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, 

раскрывает направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит 

завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности 

является создание «зоны ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими 

клиентами выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий 

характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное 

формирование психологических новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве основного 

содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже 

имеющихся психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как 

подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с 

целью закрепления социально-желательного поведения и торможения социально-

нежелательного поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Он 

базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого становится 

представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между 

симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и 

способов достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения 

коррекционной работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка 

навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и органически 

вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений ребенка. Особенно широко 

в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая деятельность». В младшем 

школьном возрасте такой ведущей деятельностью является игра в различных ее 

разновидностях, в подростковом возрасте — общение и различного рода совместная 

деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Этот принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного 

развития клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта 

уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности — с 

другой. Коррекционная программа никоим образом не может быть программой усредненной, 

обезличенной или унифицированной. Напротив, через оптимизацию условий развития и 

предоставление ребенку возможностей для адекватной широкой ориентировки в проблемной 

ситуации она создает максимальные возможности для индивидуализации пути развития 

клиента и утверждения его «самости». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 

утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 

арсенала практической психологии. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший 
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круг общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, 

определяют зону ее ближайшего развития. Ребенок не развивается как изолированный 

индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. 

Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в 

единстве с ними. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При 

составлении коррекционных программ необходимо опираться на более развитые 

психические процессы и использовать методы, их активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают программы, 

состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с психологом, 

а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в 

коррекционной работе и дает возможность ребенку испытать радость преодоления. 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только после 

относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и 

его разнообразие необходимо постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, 

вызванная замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных 

факторов, что приводит к отставанию психической деятельности (термин предложен 

Г.Е. Сухаревой в середине 60- х гг. прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется 

по отношению к группе детей либо с функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы, либо с минимальными органическими повреждениями, либо 

находящимися в настоящий момент (или в неком прошлом) в условиях депривации 

(«Психокоррекция нарушений развития» Г.И. Колесникова, С.174). 

Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой, 

М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре генезисных типа 

задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, 

церебрально-органического происхождения. 

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном 

возрасте. Однако в младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в 

переходе к сложным и опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной. 

Особенности: 

1. Физические и моторные особенности. 

Имеются недостатки моторики, особенно мелкой. 

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является 

препятствием к усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к 

устойчивой целенаправленной деятельности. 

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильность. 

Инфантилизм – первичное нарушение темпа созревания поздно формирующихся 

лобных систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению 
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развития эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 

активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню самоконтроля. 

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Наглядно-

действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. 

Имеются затруднения в определении причинно-следственных связей и отношений между 

предметами и явлениями. Как правило, неспособность выявить отличительные признаки 

сходных явлений и предметов (легче определить различия явлений противоположного 

характера). 

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен 

запас видовых понятий. 

Снижение познавательной активности. Присутствует медлительность, пассивность, с 

замедленной речью. 

5. Уровень развития речи выражено, снижен: речь бедна и примитивна, имеется 

задержка темпа развития отдельных сторон речи. 

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределяемость. Как 

следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая утомляемость. 

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 

ограниченность объема. 

8. Память отличается малым объема, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (знакомых слов, 

легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном воспроизведении, 

забывается полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. 

Основной прием запоминания – механическое многократное повторение. 

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована. 

10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. 

Характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, немотивированно 

сниженного фона настроения; повышенная внушаемость. Наблюдается некритичность к 

своему поведению. 

11. Эмоциональная или социальная депривация. Отмечается эмоциональная 

фрустрация. 

12. Особенности обучения в школе. 

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не 

умение планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на 

достижение поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполнение школьных 

заданий, отставании в усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, 

формирование отрицательного отношения к школе и не принятие ответственности за свои 

поступки и поведение. 

Данному проявлению способствуют родители - частые пропуски уроков. 

Положительные стороны способствуют успешной коррекции - это неконфликтность 

обучающего, уважительное отношение к взрослым. 

Условия реализации программы 
Программа предназначена для учащихся 1-4 классов со статусом ОВЗ с ЗПР, согласно 

заключениям ТПМПК (обучение по адаптированной образовательной программе, 

разработанной на основании специальных (коррекционных) программ VII вида) или 

учащихся 1-4 классов, имеющих низкий уровень познавательных УУД. 

Занятия по программе проводятся в индивидуальной форме во внеурочное время на 

базе ОУ, 2 раза в неделю.  Курс программы для 1 классов составляет 33часа в год, 1 раз в 

неделю; для 2, 3, 4 классов составляет по 34 часа ежегодно. 
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Возможность корректировки программы 
В соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения 

обучающимся с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

обучающийся направляется на комплексное ТПМПК обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Общая структура программы 
1 блок – Диагностический – 2 занятия. Вначале курса занятий проводится 

диагностика развития личностных и метапредметных УУД. 

2 блок - Коррекционно-развивающий – 30 занятий (с учетом возрастных 

особенностей обучающегося). Занятия направлены на развитие и коррекцию 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, снятия эмоционального 

напряжения, формирование и развитие УУД, развитие психических процессов. 

3 блок – Диагностический – 2 занятия. По окончанию курса занятий 

проводится диагностика динамики коррекции развития когнитивных и эмоционально-

волевой сфер. 

Общая структура занятия 
Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального настроя, а также выполнение упражнений для 

улучшения мозговой и речевой деятельности. Для каждого урока подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые 

подлежат развитию на данном уроке. Тренировка речевой активности осуществляется 

через речевую, пальчиковую и дыхательную гимнастику, кинезиологические 

упражнения. 

В основной части включены упражнения, направленные на коррекцию и 

развитие познавательной сферы (внимание, мышление, воображение, память, 

саморегуляции), эмоционально-волевой и сенсомоторной. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов занятия 

(рефлексия), обсуждении результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у 

них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются 

ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на данном 

уроке. 

Структура занятия может корректироваться по ходу занятия, учитывая 

динамику работоспособности, интерес к заданию ребенка и другие принципы в 

подходе к реализации коррекционно-развивающей программы. 

Структура занятий 

Название части 

урока 

№ вида 

деятельности 

Деятельность 

Вводная 1 (2-4 мин) Приветствие с опорой на речевую, дыхательную, 

пальчиковую гимнастику, кинезиологическое 

упражнение. 

2 (1-2 мин) Воспроизведение по памяти этапов прошлого занятия. 

Основная 3 (1-2 мин) Постановка проблемы по новой теме 

4 (10 мин) Развивающие и коррекционные задания по теме 

занятия 

5 (4-5 мин) Релаксационные (активизирующие) упражнения 

Заключительная 6 (1-2 мин) Подведение итога своей работы и занятия в целом 
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Всего 20 – 25 мин  

 

Оценивается выполнения заданий самим учащимся и педагогом-психологом: 

- 1 класс – 3 бальная оценка (0 баллов – не выполнено, с учетом помощи педагога-

психолога, 1балл – 25% выполнения задания, с учетом помощи педагога-психолога, 2 балла – 

50%-75% выполнения задания с учетом помощи педагога-психолога, 3 балла – 75% -100% 

выполнения заданий без предполагаемой помощи педагога-психолога); 

- 2-3 классы – 4 бальная оценка (0 баллов – не выполнено, с учетом помощи педагога-

психолога, 1балл – до 25% выполнения задания, с учетом помощи педагога-психолога, 2 

балла – 25%- 50% - выполнения задания с учетом помощи педагога-психолога, 3 балла – 50% 

- 75% - выполнения заданий без предполагаемой помощи педагога-психолога, 4 балла- 75%-

100% выполнения заданий без предполагаемой помощи педагога-психолога); 

- 4 класс – 5 бальная оценка. (0 баллов – не выполнено, с учетом помощи педагога-

психолога, 1балл – до 25% выполнения задания, с учетом помощи педагога-психолога, 2 

балла – 25%- 50% - выполнения задания с учетом помощи педагога-психолога, 3 балла – 50% 

-75% - выполнения заданий, с помощью педагога-психолога, 4 балла- 75%- выполнения 

заданий без предполагаемой помощи педагога-психолога, 5 баллов -75%-100% -выполнения 

заданий без предполагаемой помощи педагога-психолога). 

За каждое задание учащийся самостоятельно оценивает себя путем рисования 

«смайлика» (1 класс от 1 до 3 шт., 2-3 классы от 1 до 4, 4 класс от 1 до 5 шт.). Затем 

оценивает педагог-психолог, представляя результаты учащимся и родителям. 

Ожидаемые результаты 
Создание комфортных условий для обучающихся со статусом ОВЗ и/или 

обучающихся 1-4 классов, имеющих низкий или ниже возрастной нормы уровень 

познавательных УУД, способствует коррекции и развитию познавательных процессов и 

личностных особенностей. 

В результате обучения по данной программе, учащиеся должны уметь: 

1) обучающие результаты: 
-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

2) развивающие результаты: 
- увеличить скорость и гибкость мышления; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- находить несколько способов решения задач; 

- развивать любознательность, наблюдательность; 
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- уметь ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия; 

3) воспитательные результаты: 
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях 

(умение обратиться и сформулировать запрос о помощи у взрослого и т.п.); 

- адекватно оценивать свои возможности для участия в повседневной жизни, 

выполнения обязанностей в классе, дома и др.; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свое 

намерение, просьбу, пожелание, опасение, завершить разговор; 

- умение адекватно выражать свои чувства, эмоции и передавать свои 

впечатления; 

- способность взаимодействовать с другими людьми; 

- усвоение норм и правил поведения. 

Материально-технического обеспечения программы 
 мультимедиа проектор; 

 библиотека психологической и педагогической литературы; 

 игры, бумага разного формата, фломастеры, карандаши, краски, 

кисточки, ножницы, пластилин и т.п.; 

 бланки к диагностическому материалу; 

 наглядные пособия. 

3.1.2. Программа логопедического  коррекционно-развивающего курса для детей с 

ЗПР 

Адаптированная образовательная программа учитывает специфику обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи, обусловленную особенностями речевого развития этих детей, 

наличием тяжелой речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи на 

формирование познавательной деятельности. 

Специфика содержания и методов обучения детей с ЗПР является особенно 

существенной в младших классах, где формируются предпосылки для овладения школьной 

программой старших классов, в значительной мере обеспечивается коррекция расстройств 

речи нарушений психомоторного развития. 

Учитывается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления. 

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому 

необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего процесса, 

предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. Задачи, поставленные перед 

школьниками, усложняются с усложнением программных требований. Поскольку все 

стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая – 

взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех сторон речи, при 

этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. 

Место коррекционно-логопедического курса в учебном плане. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья содержание программы реализуется в рамках коррекционно-развивающей области, 

являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания ООП НОО. 

Коррекционная работа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на 

базе логопедического пункта. 

Данная программа предназначена для индивидуальной логопедической работы с  

учащимися с ЗПР с 1-го по 4 класс, испытывающих трудности формирования устной и 

письменной речи (письма и чтения). 
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 Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей ученика и требований общеобразовательной 

программы начальной школы. Объем часов составляет: в 1классах – по 66 часов (2 часа в 

неделю), во 2-4 классах – по 68 часов (2 часа в неделю).  Принцип построения курса 

обучения позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых 

из целостной системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

Занятия на логопедическом пункте общеобразовательной школы осуществляются в 

соответствии с методическими рекомендациями И.Т. Прокопьевой (2013 г.). 

 

1 класс 

ЦЕЛЬ: Преодоление нарушений устной речи и предупреждение нарушений 

письменной речи с целью успешного освоения школьной программы. 

Требования Нового ФГОС НОО второго поколения предполагает формирование 

универсальных учебных действий - «умение учиться». Формирование личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УД, отражены в задачах программы. 

Задачи:  

Образовательные 

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-буквенного и 

слогового состава слова. 

2. Обогащение словарного запаса путем уточнения имеющихся в запасе слов и 

накопления новых слов в процессе развития умения активно пользоваться   различными 

способами словообразования. 

3. Введение в активный словарь учебных слов-терминов: звук, буква, слог, гласный, 

согласные твёрдые - мягкие, глухие - звонкие согласные, слов, относящихся к различным 

частям речи. 

4. Усвоение правил орфографии и правил написания предложения. 

5. Формирование навыка правильного чтения и письма. 

Коррекционные 

1. Уточнение правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация дефектно 

произносимых звуков. 

2. Развитие фонематических процессов, звуко-буквенного и слогового анализа и 

синтеза слов. 

3. Формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

4. Развитие лексико-грамматического строя речи и процессов словообразования и 

словоизменения. 

5. Формирование навыков построения связного высказывания. 

6. Формирование временных и пространственных представлений. 

7. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

- способность к запоминанию, способность к переключению; 

- познавательную активность; 

- навыки и приёмы самоконтроля. 

8. Формирование регулирующей коммуникативной деятельности: 

- оформление своей мысли в устной и письменной речи; 

- планирование предстоящей деятельности; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определённом режиме и темпе; 

- применение полученных знаний в новых ситуациях; 
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- анализ и оценка продуктивности собственной деятельности.  

Воспитательные 

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: организованность, воспитанность, 

взаимоуважение друг к другу. 

 

Контроль реализации программы  

Мониторинг: 

-стартовая диагностика (методика Фотековой Т.А.); 

 -промежуточная диагностика ( анализ письма в классных рабочих тетрадях);  

-итоговая диагностика (слуховой диктант, методика Фотековой Т.А.). 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-логопедического курса 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

1. Уметь правильно произносить звуки речи и дифференцировать согласные по 

акустико-артикуляторному сходству. 

2. Уметь различать слово и предложение, записывать схему предложения. 

Соблюдать правила написания предложений. 

3. Различать и употреблять в самостоятельной речи термины «звук, буква, слог, 

гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой». Соотносить звуки с 

соответствующими буквами. 

4. Знать признаки гласных и согласных звуков. Давать характеристику согласных 

звуков. 

5. Уметь выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов. 

6. Иметь достаточный словарный запас и правильный грамматический строй речи 

для построения связного высказывания. 

7. Иметь навык конструирования элементарного высказывания с использованием 

учебных терминов. 

8. Иметь пространственно-временные представления. 

9. Правильно использовать на письме способы обозначения мягкости и твердости 

согласных звуков. 

10. Иметь готовность к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

Уметь  читать со скоростью, позволяющей  понимать смысл прочитанного. 

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью и не может быть 

жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия 

возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться 

в зависимости от тяжести нарушения речи и усвоения материала обучающимися. Также 

возможны исключение и добавление изучаемых тем. 

Содержание коррекционно-логопедического курса 

1 раздел - Совершенствование произносительной стороны речи. 

2 раздел - Формирование языкового анализа и синтеза. 

3 раздел - Развитие лексико-грамматических средств языка и формирование связной 

речи. 

На коррекционных занятиях одновременно ведется работа над всеми компонентами 

речевой системы. 
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РАЗДЕЛ 1.  

Совершенствование произносительной стороны речи 

1.1. Развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за произношением 

звуков, имеющихся в речи детей. Формирование артикуляторной базы. 

1.2. Коррекция дефектов произношения. Автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, во фразах. 

1.3. Употребление поставленных звуков во всех ситуациях общения. 

1.4. Формирование умения дифференцировать звуки на слух и в речи с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки (звонкие - глухие, твердые - мягкие, свистящие - 

шипящие и другие). 

1.5. Развитие навыков произношения слов сложного слогового состава. 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Формирование языкового анализа и синтеза  

2.1. Формирование представлений о предложении  

Текст. Предложение. Дифференциация понятий «слово-предложение», «текст-

предложение». Интонационная законченность предложения. Формирование навыка 

определения количества и последовательности слов в предложении. Схема предложения. 

Заглавная буква в словах. Понятие о слогах. Деление слов на слоги. Слоговая схема слов. 

Дифференциация понятий «предложение - текст - слово - слог». 

Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки. Схематичное изображение слов-

предметов, слов-действий, слов-признаков. 

Распространение предложения путем введения слов-признаков. Составление 

предложений из заданных слов. Работа с деформированными предложениями. 

2.2. Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза  

Гласные звуки и буквы 

Уточнение представлений о звуках речи. Гласные звуки. Буквы гласных звуков А, О, 

У, И, Ы, Э. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударные и безударные 

гласные. Ритмическая схема слова. 

Гласные 1 и 2 ряда. Гласные буквы А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. Гласные буквы как 

способ обозначения твердости и мягкости согласных на письме. Буква Ь как способ 

обозначения мягкости согласных на письме. 

Звуко-буквенный анализ и синтез слов. Слоговой анализ и синтез слов. 

Характеристика звука. Закрепление звуко-буквенных связей. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Согласные звуки и буквы 

Согласные звуки. Буквы согласных звуков. Различение согласных и гласных звуков. 

Твердые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация парные согласных звуков. Буквы Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, 3-С. 

Дифференциация звуков, близких по акустико-артикуляторным признакам. Буквы Ч-Щ-Ц. 

Звук и буква И. Буквы И - И- Е. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Развитие лексико-грамматических средств языка и формирование связной речи 

3.1. Развитие лексического запаса 

Актуализация и обогащение словарного запаса по темам: «Цвет», «Геометрические 

фигуры», «Ориентировка на листе бумаги», «Фрукты, ягоды», «Овощи», «Осень», 

«Деревья», «Грибы», «Человек», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Зима», 

«Времена и месяцы года», «Время», «Дикие животные», «Зимующие птицы», «Животные 

теплых и холодных стран», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Продукты питания», 
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«Посуда», «Мебель», «Весна», «Перелетные птицы», «Цветы», «Насекомые». 

Обогащение словаря разными частями речи. Обобщающие понятия. Речевые средства, 

отражающие временные и зрительно-пространственные отношения. Антонимы. Синонимы. 

Многозначные слова. Пословицы, поговорки. 

Обогащение словарного запаса в процессе развития умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. Образование качественных, относительных, 

притяжательных прилагательных. Прилагательные сравнительной степени. Приставочный и 

суффиксальный способы словообразования. 

3.2. Развитие грамматического строя и связной речи 

Словоизменение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Падежные окончания имен существительных. Развитие понимания логико-грамматических 

оборотов речи, связанных с падежными формами. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, в числе. Согласование существительных с глаголами настоящего 

и прошедшего времени. Согласование числительных с существительными. 

Активизация в речи простых и сложных предлогов. Изучение предлогов В-ИЗ, НА-С 

(СО), НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ, ПЕРЕД, ЧЕРЕЗ, ВОКРУГ. Схемы 

предлогов. Графическое изображение предлога - треугольник. 

Практическое освоение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Составление предложений по картинкам. Составление полных ответов на вопрос. 

Работа с деформированным предложением. Конструирование предложений по опорным 

словам, по заданным схемам. Распространение предложений за счет введения имен 

прилагательных и однородных членов. 

Пересказ текста. Последовательный пересказ. Пересказ описательного текста. 

Выборочный пересказ. 

Составление описательного рассказа. Составление повествовательного рассказа с 

опорой на картинно-графические планы и по вопросам. Составление повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

2 класс 

Цель:  восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, коррекция 

нарушений письменной речи и формирование предпосылок для успешного освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования ФГОС НОО второго поколения предполагают формирование 

универсальных учебных действий — «умение учиться». Формирование личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УД отражены в задачах программы. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития звуко-буквенного и слогового анализа и   синтеза слова. 

2. Усвоение правил построения и написания предложения. 

3. Развитие связной речи на основе обогащения и активизации словарного запаса и 

накопления представлений об окружающем мире. 

4. Формирование орфографической зоркости и усвоение орфографических правил. 

Коррекционные:  

1. Развитие фонематических процессов и навыков языкового анализа и синтеза. 

2. Дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по 

акустико-артикуляционному сходству звуки и    дифференциация букв по 

оптическому и кинетическому признаку. 

3. Развитие навыков словообразования и построения связного высказывания, 
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уточнение грамматического строя речи. 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивость внимания, восприятия (фонематического, пространственного, зрительного); 

 наблюдательность, особенно к языковым явлениям; 

 способность к запоминанию, переключению, произвольность; 

 познавательная активность; 

 навыки и приемы самоконтроля, взаимоконтроля. 

5.             Формирование регулирующей и коммуникативной деятельности: 

 планирование предстоящей деятельности, проговаривание последовательности действий, 

контроль за ходом своей деятельности; 

 учить делать выводы, слушать; 

 работа в определенном режиме и темпе; 

 применение полученных знаний в новых ситуациях; 

 анализ и оценка продуктивности собственной деятельности. 

Воспитательные:  

1. Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств (организованность, воспитанность, уважение). 

3. Воспитание позитивного отношения и познавательного интереса к русскому языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 

4.  Воспитание чувства уважения к взрослым, умение общаться с педагогом и детьми в 

коллективе. 

Контроль реализации программы :  

• мониторинг; 

• стартовая диагностика устной и письменной речи (Т.А. Фотекова); 

• промежуточная диагностика (проверочные работы, тесты, анализ письменных 

работ в классных тетрадях); 

• итоговая диагностика (диктант, анализ письменных работ); 

• самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий. 

Контрольно-измерительные материалы :  

• графические, зрительные диктанты; 

• слуховые диктанты, контрольные списывания; 

• грамматические задания, тесты. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-логопедического курса 

К концу учебного года дети должны знать и уметь: 

• дифференцировать звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство; 

• выполнять звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме двумя способами; 

• правильно писать в словах разделительный мягкий знак; 

• соблюдать правила написания предложения и заглавной буквы в словах; 

• иметь представление об ударных и безударных гласных. Иметь навык проверки 

безударных гласных в корне слова; 

• иметь представление о морфемном составе слова; 

• активно пользоваться различными способами словообразования; 

• уметь выделять опасные места в словах и применять на письме изученные 

орфографические правила, находить и исправлять собственные ошибки; 

• иметь пространственно-временные представления и пользоваться речевыми 

средствами, отражающими их. 

Кроме того, наблюдается:  
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• значительное улучшение успеваемости по русскому языку и другим предметам; 

• повышение самооценки и положительная мотивация к учебной деятельности; 

• улучшение социальной адаптации; 

• повышение познавательной активности. 

Итоги логопедического обучения:  

— преодоление имеющихся нарушений устной и письменной речи у обучающихся 

начальных классов при первично сохранном интеллекте, нормальном слухе, зрении и 

отсутствии задержки психического развития; 

— полноценное включение школьников в учебно-познавательную деятельность. 

Календарно-тематическое планирование на данные группы составлено после 

логопедического обследования обучающихся. 

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью и не может быть 

жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия 

возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться 

в зависимости от усвоения материала обучающимися. Также возможны исключение и 

добавление изучаемых тем.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа  занятий включает 4 раздела: 

1 раздел. Совершенствование произносительной стороны речи. 

2 раздел. Восполнение пробелов в развитии навыков языкового анализа и синтеза. 

3 раздел. Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

4 раздел. Совершенствование лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

РАЗДЕЛ 1. 

Совершенствование произносительной стороны речи  

1.1.  Развитие осознанного звукового анализа и навыка контроля за  произношением 

звуков, имеющихся в речи детей. Формирование артикуляторной базы. 

1.2.  Коррекция дефектов произношения. Автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, во фразах. 

1.3.  Употребление поставленных звуков во всех ситуациях общения. 

1.4.  Формирование умения дифференцировать звуки на слух и в речи с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки (звонкие — глухие, твердые — 

мягкие, свистящие — шипящие и др.). 

1.5.  Развитие фонематического восприятия и фонематических представлений, 

навыков произношения слов сложного слогового состава. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Восполнение пробелов в развитии навыков языкового анализа и 

синтеза  

2.1 Слово. Предложение. Текст  
Дифференциация понятий «звук», «буква», «слог», «слово», «словосочетание», 

«предложение», «текст». Понятие о предложении. Деление текста на предложения. 

Интонационная законченность предложения. Знаки препинания. Правила написания 

предложения. Заглавная буква в начале предложения, именах собственных и кличках 

животных. Заглавная буква в географических названиях. 

2.2 Гласные звуки и буквы  
Гласные звуки. Признаки и символы гласных звуков. Буквы гласных звуков. Гласные 

буквы Я, Ё, Ю, Е. Сходство и различие гласных I и II ряда. Обозначение мягкости согласных 

гласными II ряда. Гласные буквы: А—Я, О—Ё, У—Ю, Ы—И, Э—Е в слогах, словах, 

предложениях. Правописание буквосочетаний «жи—ши, ча—ща, чу—щу». 
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2.3 Согласные звуки  
Признаки согласных звуков. Различение гласных и согласных звуков. Буквы 

согласных звуков. Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие и глухие. Парные и 

непарные согласные. Характеристика согласных звуков. 

2.4 Звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез слов  
Звуко-буквенный анализ и синтез слов. Фонетический разбор слова. 

Слоговой анализ и синтез слов. Ударение. Слогообразующая роль гласных. 

Смыслоразличительная роль ударения. Слого-ритмическая схема слова. Деление слов на 

слоги. Деление слов для переноса. Слова сложной слоговой структуры. 

Ударные и безударные гласные. Проверка безударной гласной в корне слова. Понятие 

об однокоренных родственных словах. Ознакомление с морфемным составом слова. 

2.5 Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство  

(Темы данного подраздела включаются в календарно-тематический план при наличии 

специфических ошибок в письменных работах обучающихся.) 

Дифференциация букв по оптическому и кинетическому СХОДСТВУ: О-А, И-У, Б-Д, 

П-Т, Л-М, И-Ш, Ш-Щ, Ж-Х, И-Й, Э-Е, 3-Э, 3-Е, К-Н, И-Ц, Ц-Щ. 

2.6 Буква мягкий знак  
Обозначение мягкости согласных буквой мягкий знак в конце и середине слова. Два 

способа обозначения мягкости согласных на письме. 

Понятие о разделительном мягком знаке. Разделительный мягкий знак в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. Дифференциация мягкого знака и раз-

делительного мягкого знака. Фонетический разбор слов с мягким знаком. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Дифференциация звуков, имеющих акустико -артикуляционное 

сходство  
Сходство и различие парных согласных. Обозначение звуков соответствующей 

буквой. Дифференциация парных согласных: Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З—С в слогах, 

словах, предложениях, текстах. Оглушение парных звонких согласных в слове. Способы 

проверки парных согласных. 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Дифференциация звуков, обозначающихся 

буквами Ч, Щ, Ц. Дифференциация звуков [Ч'— Т']. Дифференциация звуков [Ц—С]. 

Дифференциация звуков [Щ' — С]. Дифференциация звуков [Й' - Л']. Буквы Й-Л. 

Темы раздела включаются в календарно-тематический план при наличии 

специфических ошибок в письменных работах обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Совершенствование лексико -грамматических средств языка и 

связной речи  
Расширение и уточнение словарного запаса по темам «Фрукты, ягоды», «Овощи», 

«Осень», «Деревья», «Грибы», «Человек», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Зима», «Времена и месяцы года», «Время», «Дикие животные», «Зимующие птицы», 

«Зоопарк», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Продукты питания», «Посуда», 

«Мебель», «Весна», «Перелётные птицы», «Насекомые», «Цветы». 

Развитие и уточнение пространственных представлений. Закрепление и активизация 

в речи предлогов: В—ИЗ, НА-С (СО), НАД, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ. Схемы 

предлогов. Предложно-падежное управление. Различение приставок и предлогов. 

Ознакомление с морфемным составом слова. 

Обогащение и закрепление словаря разными частями речи. Антонимы. Синонимы. 

Многозначные слова. Развитие обобщающих понятий, классификация предметов. 



37  

Словообразование. Образование качественных, относительных, притяжательных 

прилагательных. Приставочный и суффиксальный способы образования слов. 

Словоизменение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Развитие понимания логико-грамматических оборотов речи, связанных с падежными 

формами. Отработка согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Согласование существительных с глаголами. 

Практическое освоение диалогической формы речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. 

Составление предложений по картинкам. Составление полных ответов на вопросы. 

Работа с деформированным предложением. Конструирование предложений по опорным 

словам, заданным схемам. Распространение предложений за счет введения имен 

прилагательных и однородных членов. 

Пересказ текста. Последовательный пересказ. Пересказ описательного текста. 

Выборочный пересказ. 

Составление описательного рассказа. Составлен Составление повествовательного 

рассказа с опорой на картинно-графические планы и по вопросам. Составление 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности. 

 

3-4 класс 

Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

3-4 классов с нарушениями чтения и письма, испытывающими трудности в усвоении 

основной образовательной программы начального общего образования. Содержание 

коррекционной программы составлено в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования, а также с учетом возрастных особенностей развития и 

структурой речевого дефекта обучающихся. 

Логопедическая работа основывается на широко распространенной в настоящее время 

психолого-педагогической классификации нарушений речи детей. Дидактическим 

принципом её построения является единство педагогического подхода к детям, имеющим 

различную этиологию речевых аномалий, но обнаруживающих общие отклонения в 

формировании фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.  

Наличие у учащихся с нормативным развитием и с ТНР отклонений в лексико-

грамматическом развитии, в построении связного высказывания является серьёзным 

препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. Несвоевременная и 

некачественная коррекция дефектов устной речи, фонематических процессов неминуемо 

приведёт к выраженным нарушениям навыков чтения и письма, которые, как правило, 

удерживаются дольше недостатков устной речи и исправляются с большим трудом. 

Цель — восполнение пробелов в усвоении фонематических, лексических и грамматических 

компонентов языковой системы и формирование стойкого навыка орфографического письма; 

формирование полноценной речемыслительной деятельности и психологических 

предпосылок к овладению учебной деятельностью. 

В задачи логопедической работы входят: 

 формирование познавательных мотивов учебной деятельности, позитивного 

отношения к обучению. Чувства уверенности в своих способностях; 

 практическое освоение учащимися знаний о звуко-буквенном и слоговом составе 

родного языка: его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенности 

словообразования и словоизменения; 

 обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 формирование и совершенствование навыка различения морфем и выбора правильного 

написания; 
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 совершенствование орфографического навыка письма и его автоматизация в 

письменной деятельности учащихся; 

 развитие навыка усвоения приемов умственной деятельности, необходимых для 

овладения новыми знаниями и умениями (наблюдение, анализ, сравнение и 

обобщение явлений языка); 

 развитие сознательного использования языковых средств, в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими. 

При реализации содержания программы необходимо учитывать индивидуально-

личностные особенности и уровень речевого развития каждого ребенка. Время освоения 

содержания каждого раздела сугубо индивидуально. В связи с этим допускается увеличение 

количества часов, продление срока обучения, выборочное использование разделов и тем 

программы. 

РЕЗУЛЬТАТОМ реализации программы является: 

 развитие речи в единстве всех ее функций (коммуникативной, познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями и 

индивидуальными особенностями ребенка; 

 усвоение и автоматизация навыков орфографического письма; 

 оптимизация всей учебной деятельности школьников, о чем свидетельствует повышение 

успеваемости детей не только по предмету «Русский язык», но и по другим учебным 

дисциплинам. 

 

Общая характеристика коррекционно-логопедического курса. 

В коррекционном курсе реализуются следующие содержательные линии: 

1. Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств языка и их 

дальнейшее совершенствование; формирование и совершенствование навыков 

орфографического письма. 

Содержанием занятий является практический материал, структурированный по 

разделам согласно тематическому планированию. Предлагаемые задания и упражнения 

направлены на коррекцию лексико-грамматического строя речи, формирование 

морфологического принципа письма, развитие психических функций и активизацию 

мыслительной деятельности. В процессе систематических занятий у учащихся формируется 

более осознанный интерес к языку, становится возможным анализ различных его сторон: 

звуко-буквенный анализ, анализ состава слова, словообразование, уточняются лексико-

грамматические признаки слов. Осознанно усваиваются системы грамматических 

понятий, принципы письма, правила правописания, синтаксический строй. 

В разделе «Совершенствование навыков языкового анализа и синтеза» дети 

повторяют знания о звуках и буквах, выполняют звуко-буквенный и фонетический разбор 

слов, повторяют способы обозначения мягкости согласных, написание разделительного 

мягкого знака в словах. 

Дети повторяют знания о предложении: виды предложений, знакомятся с логическим 

ударением и его ролью в речи; учатся восстанавливать предложения из слов, выделять из 

предложений словосочетания, то есть практически осваивают понятие о связи слов в 

предложении, учатся выделять предложения из сплошного текста. Повторяют правила 

написания предложения. 

Тема «Согласные звуки и буквы» направлена на повторение знаний о согласных 

звуках, обозначение их буквами. Дети учатся наблюдать несовпадение написания и 

произношения слов, рассуждают о причинах такого явления. Отрабатывается алгоритм 

проверки орфограммы. Таким образом, закладываются основы для развития у детей 

ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ. 
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В теме «Предлоги» посредством предлогов развивается пространственное 

ориентирование. Уточняются грамматические предложно-падежные конструкции, 

корректируются аграмматизмы в речи и на письме. В процессе практической работы с 

предложно-падежными конструкциями дети учатся видеть корень слова и выделять 

изменяемую часть — окончание. Формируется умение внимательно читать текст с 

последующим подбором подходящих по смыслу предлогов и слов. 

Изучая тему «Простые и сложные предложения», учащиеся знакомятся с 

однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными 

могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные. Формируется умение 

ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на 

смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять 

написанное, то есть помогают письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о 

сложном предложении. Дети учатся составлять сложные предложения с различными 

союзами, развивается умение ставить запятую между частями сложного предложения. 

В разделе «Слово» повторяются знания о звуковом составе слова, обозначении звуков 

буквами и рассматривается слово с других точек зрения: 

— морфемного состава и словообразования; 

— грамматического значения; 

— лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове 

выделяются части. Знакомятся с корнем, однокоренными словами, приставкой, суффиксом, 

окончанием, их графическим обозначением. Наблюдают за приставочным и суффиксальным 

способами образования слов, осознанно дают определение частям слова. 

В ходе изучения приставок дети учатся различать одинаковые по написанию предлоги 

и приставки, учатся образовывать слова с помощью приставок и различать их 

грамматическое значение. При изучении данного раздела происходит обогащение речи 

учащихся словами, разнообразными по эмоциональной окраске. 

Рассматривается сложная тема «Разделительный твердый знак». Формирование 

навыков написания Ъ происходит с опорой на звуковой анализ слов. В ходе практической 

работы со словом дети делают самостоятельный вывод о том, когда в слове пишется Ъ. 

В разделе достаточно много часов уделяется теме «Суффиксы». Формируются навыки 

суффиксального словообразования, предлагается оценить смысловые, эмоциональные 

возможности суффиксов. Знакомятся с написанием гласной в суффиксах после шипящих. 

Дети тренируются в образовании слов, в разборе по составу доступных слов. Такие 

практические задания способствуют развитию аналитических процессов, навыку 

зрительного выделения суффиксов. 

При ознакомлении с окончанием рассматривается его функция, постигается различие 

между изменением слова и образованием новых слов. На практике дети учатся согласованию 

слов, тем самым корректируются аграмматизмы в устной речи и на письме. Занимательные 

задания формируют интерес к родному языку, способствуют усвоению приемов умственной 

деятельности. 

Дети знакомятся со сложными словами, учатся анализировать их состав. Развивается 

навык словообразования сложных слов. 

Ведется работа по формированию предпосылок к усвоению орфограммы «Безударная 

гласная в корне слова». Рассматриваются слова однокоренные и разные формы одного и того 

же слова. Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова и 

лексическим значением однокоренных слов с чередующимися согласными в корне. 

Отрабатывается умение проверять букву безударной гласной в корне слова, в том числе на 

материале трехсложных слов — с двумя безударными гласными в корне. Эта работа связана 
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с развитием орфографических умений. 

При рассмотрении темы продолжается работа с группами однокоренных слов с 

омонимичными корнями. Важность подробного рассмотрения этой темы обусловлена тем, 

что при подборе проверочных слов дети ориентируются лишь на внешнюю их «похожесть», 

не задумываясь над смыслом. Цель заданий — научить детей быстро улавливать 

родственность слов, основанную на общности их смыслового значения. 

Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа класс, 

аллея, теннис и правило их переноса. Вводится новая орфограмма — обозначение буквой на 

письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Используя прием сравнения слов 

по звучанию, дети учатся определять и проверять непроизносимый согласный звук. 

Изучение морфемного состава слова позволяет решить одну из важнейших 

коррекционных задач — ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ЧУВСТВА ЯЗЫКА. 

Кроме этого, содержание данного раздела способствует активизации познавательного 

мотива учебной деятельности, развитию аналитико-синтетического мышления, внимания, 

самоконтроля. Совершенствуется навык использования алгоритма при решении разнотипных 

орфографических задач, автоматизируется орфографический навык письма. 

Раздел «Части речи» — сложный для ребенка раздел, т. к. его изучение предполагает 

сформированность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, 

а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 

предложении). Этот раздел изучается как средство развития мышления детей, представления 

о языке как системе, повышения орфографической грамотности. 

Разнообразные занимательные задания, предполагающие практическую работу со 

словом, способствуют коррекции аграмматизмов в устной речи и при письме. 

Изучение раздела проводится по единому плану. Рассматриваются грамматические 

признаки имен существительных, прилагательных, глаголов, их роль в предложении. 

Закрепляются навыки словоизменения при согласовании слов. Рассматривается 

словоизменение по падежам. Ведется работа по развитию навыков конструирования 

предложений. 

По ходу изучения раздела дети формулируют определение всех частей речи, делая 

определенные записи в альбоме. Это способствует осознанному усвоению темы «Части 

речи» и развивает навык продуцирования монологического высказывания. 

Темы раздела «Практическое овладение связной речью» проходят сквозной линией 

через все содержание программы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного и пассивного словаря 

детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп 

однокоренных и тематических слов, синонимических и антонимических рядов, 

ознакомление с фразеологическими оборотами, многозначностью слов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с однородными членами, над правильностью 

употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью, конструирование 

словосочетаний, предложений. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: составление различных видов 

текстов, текста с заданным началом, составление рассказа по данным 

словосочетаниям. 

4) Продуцирование монологической речи с опорой на записи, схемы, таблицы. 

2. Формирование и развитие психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. 
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Исходя из особенностей детей с речевыми нарушениями, наряду с задачей 

формирования предпосылок к полноценному усвоению основной образовательной 

программы стоит задача развития психологических предпосылок к овладению полноцен-

ными навыками учебной деятельности. 

Виды заданий, направленные на развитие умения принимать и понимать словесную 

или письменную инструкцию. 

 Прочитай задание и объясни своими словами. 

 Прочитай и исправь ошибки. Как выполнить задание? 

 Исправь ошибки. Свои рассуждения говори вслух. 

 Свои рассуждения проговаривай в уме. 

 Рассмотри внимательно слова. На что следует обратить внимание? 

 Подумай и скажи, что нужно сделать. 

Логопед просит прочитать задание «про себя», а затем объяснить его своими словами. 

Когда ребенок проговаривает ход выполнения задания, он начинает более четко 

представлять содержание инструкции, что помогает составить алгоритм. Объясняя ход 

выполнения задания, ребенок учится ставить цель, планировать действия и самостоятельно 

осуществлять свою деятельность. 

Для обучения школьника выявлять и определять границы уже известного и 

усвоенного, и того, что еще неизвестно, предлагаются задания с инструкцией, в которых 

недостаточно информации. Выполнение таких заданий требует практической работы со 

словом. Развиваются аналитико-синтетические процессы мышления, монологическая речь. 

По результатам выполнения работы учениками делается вывод. 

 Найди общую часть в словах. Каким способом образовались новые слова? 

Обозначь эту часть слова. Сделай вывод. 

 Собери слова. Объясни, как это сделать. 

 Прочитай слова. Чем они отличаются по написанию? Распредели их в корзины. 

Как это сделать? 

 Сравни слова по звучанию и написанию. Сделай вывод. 

Обучение учащихся планированию своих действий — важный шаг на пути 

формирования у них умения производить умственные операции. При обучении 

планированию используются схемы, таблицы, планы, приемы мнемотехники. 

Виды заданий, направленные на развитие умения планировать действия по 

выполнению учебной инструкции и действовать по плану. 

 Характеристика звука по плану-схеме. 

 Исправление ошибок в непунктированном тексте. 

 Проверка парной согласной в слабой позиции. 

 Проверка безударной гласной в корне слова. 

 Написание предлога и приставки, имеющих одинаковый буквенный состав. 

 Составление плана пересказа с использованием приема мнемотехники. 

 Составление плана текста. 

 Письмо с предварительным орфографическим проговариванием. 

 Деление многоступенчатого задания на более «мелкие шаги». 

После прочтения задания логопед задает вопросы: «Как выполнить задание 

правильно? Что следует сделать сначала, а что потом?» В ходе обсуждения составляется 

алгоритм выполнения задания. На первых занятиях последовательность действий про-

говаривается детьми вслух. Затем автоматизированный навык переходит во внутренний план 

действий. 

В ходе реализации содержания программы предусмотрено развитие умения 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Анализируя собственную работу 
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по заданным критериям, закрашивая круг с номером задания определенным цветом, ученик 

(по желанию) может прокомментировать оценку. Понимая и проговаривая оценку, он делает 

вывод о причинах неуспеха: недостаточно приложенные усилия и старания, 

невнимательность. Воспитывается чувство ответственности, и ученик начинает 

ориентироваться на преодоление трудностей, прикладывая определенные усилия и старания. 

Формируется адекватная реакция на неуспех, на анализ причин неудач. Это позволяет 

ребенку учиться контролировать свои действия, приложенные усилия и соотносить их с 

результатами выполненной работы. 

Проговаривание результатов самооценки формирует у ребенка способность к 

рефлексии. Это способствует развитию умения размышлять, заниматься самонаблюдением, 

проводить самоанализ результатов собственной деятельности, научиться выражать свои 

мысли, осознавать свои возможности. Формируется коммуникативно-речевая активность 

школьников в процессе организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Для формирования познавательных действий используются задания, включающие в 

себя систему познавательных операций, связанных с восприятием, запоминанием, 

осмыслением и операциями логического и творческого мышления, осознанным и 

произвольным построением речевого высказывания. 

 Составь предложения по заданным словам, словосочетаниям, картинкам, 

заданному началу. 

 Вставь в предложения подходящие по смыслу предлоги, слова. 

 Объясни значение слова. Подбери к слову однокоренные слова. 

 В ряду слов выдели гнезда родственных слов. 

 Разбери слова по составу. Собери слова из данных частей слов. 

 Подбери синонимы и антонимы к данным словам. 

 Объясни значение фразеологизмов. Замени слова фразеологическим оборотом. 

 Изобрази графически простое предложение, сложное предложение. 

 Придумай по данной графической схеме свое предложение. 

 Перевод словесного вывода в схему. Соотнесение результата со схемой. 

 Формулирование вывода после выполнения задания. 

 Проговаривание вывода с опорой на записи и схемы. 

Формирование знания правил коммуникации и умение использовать их в актуальных 

для ребенка ситуациях является важным направлением коррекционной работы, которое 

сквозной линией проходит через всю коррекционно-развивающую работу. Реализация 

содержания программы способствует развитию речи в единстве всех ее функций 

(коммуникативной, познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в 

соответствии с различными ситуациями. 

На занятиях дети осваивают правила общения со сверстниками и взрослыми, учатся 

слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать его, строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, развивают монологическую 

речь, используют коммуникацию как средство достижения цели. Работая в группах, дети 

приобретают опыт учебного сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-логопедического курса 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

На основе предлагаемых заданий школьник учится следующим умениям и качествам: 

— осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние; 
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— определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; выражать свои 

эмоции; 

— проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

— понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными 

усилиями и старанием; 

— находить и устанавливать смысл учения «для себя»; 

— с желанием и интересом выполнять учебные задания; 

— иметь потребность в чтении. 

 

Метапредметные результаты 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

— осознавать границы собственных знаний и умений; 

— принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

— составлять план решения учебной задачи; 

— работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; корректировать 

свою деятельность; 

— осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей 

работы; 

— оценивать правильность выполнения действий другого; 

— проявлять активность, инициативу, волевые усилия, самостоятельность в обучении; 

управлять поведением, направленным на достижение поставленной цели; 

— развивать способность к рефлексии. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

— ориентироваться в альбоме, учебниках, словарях с целью извлечения нужной 

информации; 

— самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать познавательную 

цель; 

— выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; определять 

основное и второстепенное для выполнения заданий; 

— использовать знаково-символические средства, перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (составлять план, схему, таблицу); 

— осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

— осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

— владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; использовать 

письмо как средство коммуникации; 

— слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 
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— планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

— уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

— договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

— работать в парах и малых группах; 

— понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме. 

Предметные результаты: 
В результате коррекционно-развивающей работы обучающиеся ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И 

УМЕТЬ: 

— отличать текст от набора предложений, написанных как текст; осмысленно, 

правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; составлять устный рассказ по картинке, серии картин, заданным 

словам; 

— знать предлоги и правильно употреблять их в речи, дифференцировать предлоги и 

приставки; 

— выполнять звуко-буквенный анализ слов, фонетический разбор слов; не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги для переноса; ставить ударение; 

обозначать мягкость согласных звуков на письме; наблюдать случаи несоответствия 

написания и произношения; 

— правильно писать слова с Ь для обозначения мягкости согласных, разделительным 

мягким знаком, Ъ — разделительным твердым знаком; 

— видеть в словах изученные орфограммы, правописание которых основано на 

полноценных представлениях о звуковом составе слова, и правильно писать их; 

правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; 

— правильно писать сложные слова с соединительными буквами О и Е. 

— находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; использовать 

приобретенные навыки словообразования при проверке орфограмм; 

— иметь знания о морфемном составе слова, уметь разбирать слова по составу, видеть 

и называть части слова; образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

— уметь называть и подбирать антонимы и синонимы, использовать в речи 

многозначные слова и фразеологизмы; 

— распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; давать им 

определение с опорой на записи; 

— уметь изменять имена существительные по числам, родам, вопросам (падежам); 

— уметь подбирать прилагательные к подходящим по смыслу существительным и 

наблюдать за изменением грамматических признаков; 

— находить глаголы и ставить к ним вопросы, наблюдать за изменением 

грамматических признаков при согласовании с существительными в роде и числе; 

изменять глаголы по временам; 

— выделять в предложении подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, выделять из предложения сочетания слов, связанных между 

собой; 

— иметь навык построения сложных предложений с союзами; 

— осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I. 

Совершенствование навыков языкового анализа и синтеза. Повторение 

Звуки и буквы. Звуковой анализ и синтез слов. Характеристика звука. Слово и 

предложение. Предложение и текст. Выделение предложений из текста. Составление 

предложений по заданной схеме. Правила написания предложений. Заглавная буква в словах. 

Обозначение мягкости согласных звуков двумя способами. Разделительный мягкий 

знак. Дифференциация мягкого знака — показателя мягкости и разделительного мягкого 

знака. Словообразование притяжательных прилагательных. 

Согласные звуки и буквы. Парные и непарные согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Оглушение парных согласных в конце слова. Оглушение парных согласных в 

середине слова. Представление о сильной и слабой позиции звука. Проверяемые буквы 

согласных в конце и середине слова. 

Предлог как самостоятельная часть речи. Предлоги в, на, с, над, под, из-под, за, из-за, 

через, между, перед, сквозь. Согласование предлога с существительным в единственном и 

множественном числе. 

РАЗДЕЛ II. 

Состав слова 

Корень. Понятия «родственные слова», «однокоренные слова». Чередование 

согласных звуков в корне слова. 

Приставка. Выделение приставки в составе слова. Приставочное словообразование. 

Разделительный твердый знак. Дифференциация мягкого знака, разделительного 

мягкого знака, разделительного твердого знака. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Суффикс. Выделение суффикса в составе слова. Суффиксальное словообразование. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суффиксы, обозначающие профессии. Суффиксы 

прилагательных. 

Окончание. Выделение окончания в составе слова. Согласование слов. 

Состав слова. Разбор слова по составу. 

Сложные слова. Образование сложных слов. Правописание соединительных гласных 

О и Е. 

Ударные и безударные гласные. Смыслоразличительная роль ударения. Сильная и 

слабая позиция гласной в корне слова. Способы проверки безударной гласной в корне слова. 

Однокоренные слова и паронимы (диво — дева). Слова-омографы (замок — замок). 

Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями {горе — горный — горение). 

 

РАЗДЕЛ III. 

Части речи 

Имя существительное, его функциональное значение в речи. Дифференциация 

одушевленных и неодушевленных предметов. Род имен существительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по вопросам (падежам). 

Имя прилагательное, его функциональное значение в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам. Правописание окончаний прилагательных. 

Словообразование прилагательных. 

Удвоенные согласные. Непроизносимые согласные. Проверка непроизносимых 

согласных. 

Глагол, его функциональное значение в речи. Словообразование глаголов. Время 

глагола. Согласование глагола прошедшего времени с существительным в роде и числе. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Нахождение в предложении 
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грамматической основы. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

Практическое овладение связной речью 

Антонимы. Синонимы. Фразеологические обороты. Однозначные и многозначные 

слова. 

Составление предложений по опорным словам. Работа с деформированными 

предложениями. Распространение простых предложений. Составление словосочетаний 

заданных слов. Составление предложений из заданных словосочетаний. Составление 

рассказа из данных предложений. Составление рассказа по заданному началу. 

Восстановление текста с пропущенными словами. Пересказ. 

Понятие о простом предложении. Графическое изображение простого предложения. 

Составление простых предложений по графическим схемам. Простое предложение с 

однородными членами. Понятие о сложном предложении. Определение количества частей в 

сложном предложении. Графическое изображение сложного предложения. Смысловая роль 

запятой в сложном предложении. Составление сложных предложений с использованием 

различных союзов. 

Повествовательный рассказ. Описательный рассказ. Последовательный рассказ. 

Рассказ по заданному началу. 

 

Контрольно–измерительные материалы. 

Для отслеживания результатов коррекционной работы предусмотрены диагностика, 

текущий, тематический и итоговый контроль. 

 

ДИАГНОСТИКА 

 Стартовая диагностика устной речи, письма и чтения (ТА Фотекова, И.Н. 

Садовникова). 

 Промежуточная диагностика: анализ диктантов, списывания, письменных 

работ в классных тетрадях. 

 Итоговая диагностика: анализ списывания и итоговых диктантов. 

КОНТРОЛЬ 

Текущий контроль осуществляется практически на каждом уроке: устный опрос в 

начале и конце урока; в ходе выполнения заданий, проверочные работы, тесты, самооценка 

учениками выполненных заданий. 

Целью тематического контроля является проверка усвоения материала по каждой 

крупной теме. Используются диктанты, тесты и т.д. Осуществляется анализ и учет 

специфических ошибок. Это дает возможность при необходимости внести изменения в 

календарно-тематическое планирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предназначен для проверки 

усвоения предметных результатов и мониторинга специфических ошибок в письменных 

работах учащихся. Формы итогового контроля — списывание, диктант, сочинение по 

картине, анализ итоговых классных работ. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ коррекционно - развивающего обучения определяется по итогам 

сравнительного анализа данных стартовой и итоговой диагностики. Всякое положительное 

изменение в состоянии сформированности навыка письма учащихся фиксируется как 

успешность в обучении. Успешностью в обучении также можно считать совершенствование 

эмоционально-волевой сферы в процессе письма и улучшение таких качеств личности, как 

способности к самостоятельной организации своей деятельности, способности осуществлять 

контроль за собственным письмом, умения использовать полученные навыки и знания в 

новых условиях. 
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Самостоятельная работа учащихся проводится на первых двух занятиях.  

Цель: 

— определение навыка сформированности фонетического принципа письма; 

— определение уровня сформированности навыков звуко-буквенного анализа слов; 

— определение навыков сформированности процессов словообразования и 

словоизменения; 

— выявление аграмматизмов; 

— определение уровня развития связной речи; 

— определение уровня усвоения изученных орфограмм. 

3.1.3. Программа коррекционно-развивающего курса по русскому языку для детей с 

ЗПР  
 

Адаптированная  рабочая программа по русскому языку c 1 по 4 класс для учащихся с 

задержкой психического развития  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС НОО МБОУ 

«СШ № 21» г. Норильска,  программы  Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту «Школа России» М: Просвещение 2011г., 

планируемых результатов начального общего образования, методическим рекомендациям к 

адаптированным программам. Изучение учебного курса «Русский язык» рассчитано на 

четыре года, обучения ребенка, испытывающего стойкие трудности в обучении. 

 При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в 

области языкового анализа; 

 развитие связной речи; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и 

обобщать языковые явления. 

 Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие 

задачи: 

• развитие фонематического восприятия, формирование лексико-

грамматического строя устной речи, 

•  коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических 

ошибок в письменной речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и 

графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется 

накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 

языковыми обобщениями. 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости 

от усвоения темы детьми. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 

специфические задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, 

уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения непосредственных 

представлений об окружающем мире;  



48  

 развитие связной речи; формирование интереса к родному языку, навыков 

учебной работы;  

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 

 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок. 

      Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементарно-

практический характер и направлено на разрешение следующих основных задач: 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; 

• выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

• научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• повысить уровень общего развития учащихся; 

• формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и 

мышления школьника. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык» 

- приобретение и систематизация знаний о языке; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

-  развитие чувства языка. 

 Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется 

УМК по русскому языку: учебники (Азбука, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные 

и контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и 

др.). 

  Формы работы: урок, индивидуальная работа. Организация процесса 

обучения с учетом специфики усвоения знаний. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
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 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -

коммуникативные, проблемно- поисковые,  личностно -  ориентированные, технологии 

разноуровнего и дифференцированного  обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс коррекционной программы в 1 классе рассчитан на 66 часов, во 2-4 классах (по 

учебной  программе УМК «Школа России» 2-4  классах  «Русский язык») рассчитан – по 68 

часов в каждом классе, (2 часа в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающийся на 

ступени начального общего образования научится осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у учащегося начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

ученика основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающийся получит 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
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средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

  У выпускника, освоивший основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Он получит начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, сдачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой набора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

У учащегося будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений 

и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

  получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

    В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

  различать звуки и буквы; 

  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

  оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;• подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

  оценивать уместность использования слов в тексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время и род ( в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

  различать предложение, словосочетание, слово; 

  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, вопросительные, побудительные предложения; 
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  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

  различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографические пунктуационных ошибок; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогают предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого э кета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  подробно или выборочно пересказывать текст; 

  пересказывать текст от другого лица; 

  составлять устный рассказ на определённую тем использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
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правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений), задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 
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-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности. 

 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.) 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 • раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 
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словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная 

форма имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  
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Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных членов и 

самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; 

 • непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 • гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь);  

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход)  

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

 • мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; • знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях; 

 • запятая между частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора 11 (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. Умение 
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строить устное моно- логическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Общая структура программы 

№ Блоки Часы 

коррекционн

ых занятий 

1. 1 блок – Диагностический – 1 занятия. Вначале курса занятий 

проводится диагностика развития личностных и метапредметных 

УУД. 

 

1 

2. 2 блок - Коррекционно-развивающий – 32 занятия (с учетом 

возрастных особенностей обучающегося). Занятия направлены 

на развитие и коррекцию познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, снятия эмоционального 

напряжения, формирование и развитие УУД, развитие 

психических процессов. 
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3. 3 блок – Диагностический – 1 занятия. По окончанию курса 

занятий проводится диагностика динамики коррекции развития 

когнитивных и эмоционально-волевой сфер. 

 

1 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов со статусом ОВЗ с ЗПР, согласно 

заключениям ТПМПК (обучение по адаптированной общеобразовательной программе, 

разработанной на основании специальных (коррекционных) программ VII вида) или 

учащихся 1-4 классов, имеющих низкий уровень познавательных УУД. 

Занятия по программе проводятся в индивидуальной форме во внеурочное время на 

базе ОУ, 2 раза в неделю.  

Возможность корректировки программы 

В соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей или  успешном освоении программы 

коррекции обучающейся с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся 

направляется на комплексное ТПМПК обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. 

Проверка и оценка устных ответов 
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Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыков учащегося 

начальных классов. При оценке устных ответов принимаются во внимание следующие 

критерии: 

• полнота и правильность ответа; 

• степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

• последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

учебного материала  

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 

 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические 

категории (члены предложения, части речи, падеж, склонение, род, число и т.д.), слова на 

определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять 

знания при выполнении практических упражнений и при проведении разного рода разборов 

слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и 

правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не 

нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений, 

словосочетаний). 

 

3.1.4. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Духовно-нравственное развитие обучающегося с ЗПР осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту 

жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающегося осуществляется через 

сотрудничество с организациями и учреждениями города:  

МБУ Музей «Истории и развития НПР» 

МБУ «Норильская художественная галерея» 

МБУ «Кинокомплекс «Родина» 

Городской архив 

Заповедник «Большой Арктический» 

МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» 

МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы г. Норильска» 

МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

Отдел молодежной политики Администрации г.Норильска 

МБУ «Центр семьи» 

Реализация  педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающегося и их родителями (законными представителями) в рамках плановых 

мероприятий, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающегося на ступени начального общего образования. А так же проведение  совместных 

мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 

образовательном учреждении. 
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Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающегося является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающегося— один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития обучающегося, в оценке 

эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающегося.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья ребенка, 

формирования безопасного образа жизни, включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития ребенка, укреплением здоровья, созданием оптимальных средовых условий в семье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у ребенка стереотипов безопасного 
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поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающегося на ступени начального общего 

образования. Тематика и содержание мероприятий повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) отражает положительный опыт семейного воспитания 

и быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающегося 
- Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в 

вопросах определения основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающегося, разработки содержания и реализации мероприятий духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающегося; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям). 

- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации Программы духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающегося на ступени основного общего 

образования. Тематика и содержание мероприятий повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) отражает положительный опыт семейного воспитания 

и быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

 

4.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 
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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. 

 

 

4.2.1. Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

В учреждении на 29.05.18 года  работает 66 педагогических работников.  

Из них-  48 учителей, 4 воспитателя и 4 ставки специалистов ( социальный педагог,  

педагог-психолог, учителя-дефектолог, учитель-логопед). 

22 педагога (33%) школы прошли обучение на курсах профессиональной 

переподготовки по программе Специальное (дефектологическое) образование: "Педагог-

дефектолог". 

 27 педагогов (41%) повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации.  

 Образование: 40 педагогов  школы (83%) имеют высшее профессиональное, 

педагогическое образование;  8 педагогов школы (17%) имеют средне-специальное 

педагогическое образование.  

 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с ЗПР. 

 

 В 2017-2018 учебном году 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, что 

составляет 6 % от общего числа педагогов. 

 В 2017-2018 учебном году 28 педагогов имеют I квалификационную категорию, что 

составляет 42% педагогического состава.  

Большинство педагогов имеют высокий уровень профессиональной подготовки. 

В реализации АООП для обучающихся с задержкой психического развития  

принимают участие следующие специалисты:  

1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 учитель-дефектолог, 1 учитель-

логопед, библиотекарь, специалисты по физической культуре, учителя технологии (труда), 

учитель музыки (музыкальный работник), медицинский работник (внештатный работник). 

 

4.2.2. Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов  Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

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

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников,  не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и 

в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга 

по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 
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имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

З 
i
гу  = НЗ 

i
очр *ki , где 

З 
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ iочр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

НЗ 
i
очр= НЗ гу+ НЗ он , где 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ 
j
мp + НЗ 

j
пп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату  труда  и начисления  на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по 

АООП типа j (в соответствии с материально- техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие  прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
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труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно- управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1 – среднемесячная заработная плата в

 экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику

 образовательной программы или категорию обучающихся (при их 

наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). К

 нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
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административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально- техническими условиями с учетом специфики обучающихся 

по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые  не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя  из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации,  с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются 

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 
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размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

4.2.3. Материально – технические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

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

обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

Под   особой   организацией   образовательного   пространства понимается  

создание  комфортных  условий   во   всех   учебных   и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого- педагогического 
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сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для 

отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные 

и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО

 необходимо  обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается    следующая     продолжительность     учебного     года:  1 классы 

– 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 
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также паузу, время прогулки, выполнение домашних  заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – 

не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители),  музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
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на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том  числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом  компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого,  постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещены  в федеральных и 

региональных базах данных. 
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