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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа)МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу- 

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической ко- миссии 

Собинского района (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ №2 г. Лакинска посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви- 

тие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально- 

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се- 

мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обуча- 

ющихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди- 

видуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова- 

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной дея- 

тельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- использование в образовательном процессе современных образователь- 

ных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор- 

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организа- 

ционные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 
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творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон- 

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш- 

кольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея- 

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания об- 

разования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках 

одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учеб- 

ных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю- 

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте- 

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де- 

ятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опреде- 

ляется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации познава- 

тельной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт 

специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образователь- 

ного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образова- 

ния к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспи- 

танников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори- 

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 
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ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет- 

но-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учеб- 

ной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа- 

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея- 

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприя- 

тий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре- 

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто- 

ров среды обитания», утвержденными постановлением Главного государствен- 

ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зареги- 

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., ре- 

гистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиениче- 

ские нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды- 

ха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Глав- 

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе- 

дерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.  

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
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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 за- 

висит не только от характера и степени выраженности первичного (как прави- 

ло, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предше- 

ствующего 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 ООО 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. 

 

1.1.3.2. 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 совре- 

менные 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; 
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- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по- 

требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

дивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу- 

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо- 

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю- 

щихся с ЗПР, относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо- 

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава- 

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («по- 

шаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, исполь- 

зовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как обще- 

му развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обес- 

печение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до- 

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя- 

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин- 

тереса 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; 
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- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея- 

тельности 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 формирова- 

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис- 

пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со- 

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресур- 

сов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.1, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образова- 

ние, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обуче- 

ния с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Сроки получения начального общего образования составляют 4 года. 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые харак- 

теризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава- 

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея- 

тельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельно- 

сти, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея- 

тельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным по- 

ниманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

АОП НОО (вариант 7.1) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред- 
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мет в структуре АОП НОО (вариант 7.1) не является препятствием для продол- 

жения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные наруше- 

ния внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа- 

ния АОП НОО (вариант 7.1) специалисты, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про- 

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вари- 

ант 7.1, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци- 

альных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ- 

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю- 

щегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (ва- 

риант 7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности об- 

разовательной организации в соответствии с традиционными российскими со- 

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- 

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося 

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

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, от- 

ветственность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные ре- 

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивиду- 

альных возможностей и особых образовательных потребностей) должны 

отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче- 

ской и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 



10 
 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем- 

ся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю- 

дей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз- 

ных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали- 

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше- 

нию к материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе- 

дневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально- 

го взаимодействия, в том числе с использованием информационных техноло- 

гий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре- 

менно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также ста- 

новление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред- 

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так 

и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре- 

зультаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осу- 

ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб- 

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа- 

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной де- 
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ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не- 

успеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни- 

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и позна- 

вательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб- 

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

бытий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен- 

ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин- 

тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек- 

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур- 

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебно- 

го предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме- 

нение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред- 

мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные резуль- 

таты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра- 
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зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио- 

нального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че- 

ловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти- 

кета; 

5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необ- 

ходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче- 

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обу- 

чения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита- 

тельской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с ис- 

пользованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказы- 

вать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы по- 

ступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо- 

жественной литературы. 

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, ве- 

личинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран- 

ственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с чис- 

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геомет- 

рические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явле- 

ниях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного пове- 

дения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при- 

родной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия соб- 

ственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по- 

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра- 

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази- 

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви- 

тии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные сужде- 

ния о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве- 

дениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природ- 

ном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
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отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз- 

личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно- 

прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изоб- 

разительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы- 

кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в про- 

цессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкаль- 

ных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ- 

ведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола- 

гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопас- 

ной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех- 

нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех- 

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче- 

ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея- 

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея- 

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, по- 

движные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, вели- 

чиной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сфор- 

мированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для реше- 

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социаль- 

ных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от- 

ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышеч- 

ных усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле- 

ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эс- 

тетического вкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лек- 

сической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной ре- 

чи;  

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив- 

ного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие само- 

стоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образователь- 

ными потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ- 

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №2 г. Лакинска (далее - система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических работников, так 

и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом си- 

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани- 

руемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си- 

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об- 

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО и обес- 

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка обра- 

зовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об- 

разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис- 

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль- 

татов освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи- 

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен- 

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при- 

менения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики ин- 

дивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви- 

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освое- 

ния содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффектив- 

ности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю- 

щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
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обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв- 

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесо- 

образно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди- 

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене- 

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже- 

ний в освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, фор- 

мализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) про- 

цесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и ка- 

саются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результа- 

тов их образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль- 

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе- 

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове- 

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образо- 

вательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенно- 

стей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

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

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образо- 

вательной организацией и должен включать педагогических работников (учи- 

телей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). 
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный 

маршрут  развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки личност- 

ных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки со- 

циальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результа- 

ты всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе- 

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего обра- 

зования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна-

вательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ- 

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
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учебных пред- метов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

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

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно- развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении 

им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуаль- 

ную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо- 

бенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно- 

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко- 

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, за- 

читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых об- 

разовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти- 

мулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привле- 

чение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение ин- 

струкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведе- 

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работни- 

ка, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обуча- 

ющегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозмож- 

ности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения програм- 

мы коррекционной работы. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де- 

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова- 

тельную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегра- 

тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его пси- 

хоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочной деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО, ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. 

Лакинска. 

2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области и является 

обязательным для освоения, удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. В рамках данного курса осуществляется развитие двигательной 

сферы, способствующее совершенствованию произвольной регуляции деятельности, 

эстетическому воспитанию, основанному на гармонизирующем воздействии музыки 

и танца, решению психокоррекционных задач и формированию здорового образа 

жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Сущность специфических для варианта 7.1 образовательных потребностей в 

приложении к данному коррекционному курсу раскрывается в соответствующих 

разделах пояснительной записки, учитывается в распределении коррекционного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 

активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

В соответствии с обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи коррекционного 
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курса:  

 развитие двигательных качеств  и устранение недостатков физического развития; 

 развитие выразительности движений и самовыражения; 

 развитие мобильности; 

 коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер благодаря согласованному воздействию музыки и движения; 

 развитие общей и речевой моторики; 

  развитие ориентировки в пространстве; 

 формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 развитие восприятия музыки в исполнении педагога и аудиозаписи для 

формирования умений различать и опознавать музыку по темпу, плавности и силе 

звучания; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и координации, 

четкости и точности движений; 

 овладение музыкально-ритмической деятельностью в разных ее  видах 

(ритмическая  гимнастика, танец); 

 овладение различными формами движения через выполнение их под музыку  

(ходьба, бег, танцевальные упражнения и др.); 

 развитие физической выносливости и силы мышц всего тела;  

 развитие чувства ритма и  выразительности движений; 

 эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся с ЗПР через 

приобщение к музыке и танцам; 

 коррекция познавательной сферы обучающихся с ЗПР и совершенствование 

регуляции поведения и деятельности. 

В 1 классе коррекционный курс ритмики должен включать базовые 

упражнения, предполагающие скоординированные движения в соответствии с 

темпом и ритмом музыки. Это позволит в дальнейшем обеспечивать речевое 



23 
 

сопровождение движений, согласующихся с музыкой.  

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается 

в содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому 

что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, 

незначительные двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная 

неловкость, достаточно легко корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на 

занятиях приобщаются к музыке, учатся воспринимать на слух средства музыкальной 

выразительности (различать веселые и спокойные мелодии), усваивают метроритм и 

пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и 

память, совершенствуется эстетический вкус, но и создаются предпосылки для 

прогресса в общем психологическом развитии.  

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании произвольной регуляции движений, а также системы произвольной 

регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они 

подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 

последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные 

двигательные акты. Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее 

базовый уровень – ориентировки в схеме тела. У обучающихся совершенствуются 

двигательные навыки, мышечное чувство, координация, улучшается осанка, 

повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 

Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 

выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 

положительно влияют на состояние эмоциональной и познавательной сфер, а также 

развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 

дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, 
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доминирующего эмоционального состояния детей.  

Уже в 1 классе решается задача интеграции музыки и движений или движений 

и речи. Сложные («тройные») связи специально не формируют (это осуществляется в 

более старших классах начальной школы). 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса 

«Ритмика» относят: 

  восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; 

различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки); 

  упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и 

перестроения (в одну или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две 

шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в зале, различные положения в парах и т.д.); ходьба в шеренге 

(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; 

повороты); 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, 

румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

 танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев). 

Место курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов 

«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». 
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Его реализация может быть связана с выполнением программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на 

поддержание физического и психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее 

характер (веселая, грустная), развивают способность определять содержание 

музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки 

позволяет разнообразить приемы движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, 

запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену 

музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 

выразительность движений.  

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств 

личности. Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных 

действий, дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у 

обучающихся с ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. Необходимы 

задания на выработку координированных движений, основная цель которых - 

научить  согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Во время проведения игр под музыку перед педагогом стоит задача научить 

детей создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен подобрать 

название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (для 

подпрыгивания), «кошечка» (для мягкого шага), «мячик» (для подпрыгивания и бега) 

и т. п. Объясняя задание, желательно не подсказывать детям вид движения (надо 
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говорить: «Будете двигаться как…», а не «Бегать», «Прыгать», «Шагать»).  

Обучению детей с ЗПР танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 

танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной 

русской мелодией, а топающего – с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить 

бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко. 

В 1 классе примерная рабочая программа курса содержит 3 раздела: «Музыка и 

движения» (основные упражнения и основные упражнения в парах); «Движения и 

речь»; «Музыка и танец».  

У обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и 

движениями  (ритмико-гимнастические упражнения), движениями и речью 

(упражнения под проговаривание стихов). Музыка и танец позволяют обобщить 

умения и навыки, полученные при изучении первых двух разделов.   

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить 

на каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). 

Структура занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая 

сформировать необходимые умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 

обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как 

повторение, так и изучение нового материала. Большинство упражнений 

выполняется под музыку. Обязательным для каждого занятия является комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от физических 

особенностей обучающихся с ЗПР.   

 

Место курса в учебном плане 

 

Приведенная примерная рабочая программа рассчитана на 33 часа в год (1 раз в 
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неделю). При определении продолжительности в 1 классе в соответствии с 

рекомендациями ПрАООП используется ступенчатый режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре-декабре − занятия по 25-30-35 минут, январь-май − по 40 

минут). Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию 

фиксированы в учебном плане. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями занятия ритмикой в 

1 классе могут быть конкретизированы и обозначены следующими разделами: 

«Музыка и движение» (основные упражнения и основные упражнения в парах), 

«Движения и речь», «Музыка и танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, 

который предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. 

На первых занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации 

занятий (как готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). 

Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих 

движений и ее темп. В первой четверти 1 класса детей желательно научить двигаться 

в темпе музыки, помочь им овладеть элементарными шагами, построениями, 

перестроениями и прыжками. Необходимо учить первоклассников с ЗПР 

прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых 

занятиях важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он 

может включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, 

отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления 

мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями 

выполнять движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться 
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различные стишки и речевки, которые помогают задать определенный темп и 

динамику при выполнении шагов, построений, перестроений и различных 

двигательных комплексов. В этот период обучения (2 четверть) важно закреплять 

умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно осуществляется 

повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук 

одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, 

левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и 

назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются 

умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и 

через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения 

под музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими 

упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с 

высоким подниманием колен, приседание с опорой и др.   

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка 

и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные 

танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. 

Они показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают 

общегрупповой темп.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Музыка и Вводное занятие. Объяснение как готовиться к занятиям и 
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движения 

(основные 

упражнения)  

(8 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слушаем и 

двигаемся» 

 

 

 

 

 

 

 

«Построения и 

перестроения» 

 

 

 

«Шаги» 

 

 

 

 

 

 

«Попрыгаем» 

 

выполнение упражнений: строиться в колонну 

по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, 

приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение, равняться в шеренге, в 

колонне; ходить свободным естественным 

шагом, двигаясь по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу и др. 

Общеразвивающие упражнения. 

 

Повторение организационных особенностей 

занятий ритмикой и упражнений, которые 

учили на предыдущем занятии. Освоение 

упражнений, позволяющих соотносить темп 

движений с темпом музыкального 

произведения (медленно быстро). 

Общеразвивающие упражнения. 

Ориентировка в направлении движения вперед, 

назад. Ориентировка в направлении движения 

налево, направо. Перестроение в круг из 

шеренги. Ходьба имитационная 

Общеразвивающие упражнения. 

Ритмичный, бодрый шаг. Приставные шаги. 

Ходьба имитационная. Прохлопывание и 

протопывание простых ритмических рисунков. 

Общеразвивающие упражнения. 

Прыжки, поскоки под разную музыку. Игры 

под музыку (подпрыгнуть, когда услышишь...). 

Прохлопывание и протопывание простых 

ритмических рисунков. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие, позволяющее закрепить 

умение слушать музыку и подстраивать 

движения под ее темп,  построения и 

перестроения, шаги, прыжки и подскоки. 
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«Повторим» 

(обобщение). 

2 четверть 

2 Движения и речь  

(7 ч). 

«Повторим» 

(повторение). 

 

 

«Построения и 

перестроения с 

речевками». 

 

 

«Скажу и сделаю сам». 

 

 

 

 

«Скажу и сделаю, 

послушаю и сделаю». 

 

 

«Скажем и сделаем» 

(обобщение). 

 

Воспроизведение ритмико-гимнастических 

упражнений. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба в шеренге с речевками, которые читает 

учитель. Перестроение в круг, из круга, 

сужение и расширение круга. Игры под 

музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Разучивание речевок с одновременным 

выполнением движений. Ходьба и 

перестроения под речевки. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Ходьба и перестроения под речевки и под 

музыку (попеременно). Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Обобщающее занятие, предполагающее 

повторение полученных умений выполнять 

построения и перестроения под речевки или 

музыку. 

3 четверть 

3 Музыка и 

движения 

(основные 

упражнения в 

парах) (4 ч). 

«Скажем и сделаем» 

(повторение). 

 

 

«Найди пару». 

 

Воспроизведение ритмико-гимнастических 

упражнений под речевки или музыку. Игры 

под музыку. Общеразвивающие упражнения. 

Игры под музыку, которые позволяют 

разделиться на пары (например, «Встаньте в 

пары те, у кого одного цвета...»). Разбивка в 
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«Делаем вместе». 

 

 

 

 

 

«Делаем вместе с 

речевками». 

две шеренги, разбивка на пары из шеренги. 

Общеразвивающие упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг друга под музыку. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнение ритмико-гимнастических 

упражнений напротив друг друга с речевкми 

или под музыку. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

 «Музыка и танец» 

(6 ч). 

«Танцевальные 

движения». 

 

 

«Танец 

«Приглашение». 

 

 

 

«Танец «Всадники» 

(изучение прямого 

галопа). 

 

 

«Танец «Всадники» 

(исполнение). 

 

 

«Потанцуем». 

Разучивание танцевальных движений к танцу 

«Приглашение». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Исполнение танца «Приглашение» несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Разучивание танцевальных движений к танцу 

«Всадники». Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

 

Исполнение танца «Всадники» несколько раз 

(для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с исполнением танцев 

«Приглашение» и «Всадники» для гостей.  

4 четверть 

4 «Музыка и танец» 

(8 ч). 

«Вспомним танцы». 

 

 

Повторение изученных танцев и упражнений. 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 
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«Русская пляска» 

(шаги). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(притопы). 

 

 

 

«Русская пляска» 

(элементы танца). 

 

 

 

 

Танец «Ковырялочка». 

 

 

 

 

«Галоп в парах» 

(элементы танца). 

 

 

«Галоп в парах» 

(танец). 

 

 

 

«Потанцуем». 

Изучение простого хороводного шага в 

русской пляске. Изучение шага на всей ступне 

на месте и с продвижением вперед. 

Общеразвивающие упражнения. 

Изучение притопов одной ногой и поочередно. 

Утверждающие притопы. «Подзадоривание». 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Выставление ноги на пятку; с 

полуприседанием и перескоком, выведение 

ноги на носок; выставление ноги с носка на 

пятку. Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Исполнение танца «Ковырялочка» несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Движения парами: бег, ходьба. Боковой галоп-

движение парами. Боковой галоп в сочетании с 

притопом движения парами. Игры под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Исполнение танца «Галоп в парах» несколько 

раз (для себя, для учителя, для съемки фильма). 

Игры под музыку. Общеразвивающие 

упражнения. 

Обобщающее занятие с исполнением танцев 

«Русская пляска» и «Галоп в парах» для 

гостей. 
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2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ)  ЗАНЯТИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» является 

обязательным для реализации. Он направлен на коррекцию различных недостатков 

речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1)1. Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение 

их особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель логопедических занятий2 заключается в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи.  

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 

ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в 

недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что приводит к 

трудностям усвоения учебного материала. В описании особенностей речевого 

развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. 

Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у них смазанную, 

недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью 

артикуляционного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и 

слабую дифференцированность словаря, слабость регулирующей функции речи.  

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так 

и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического 

строя, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. 

Нарушения связной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях 

пересказа и при составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ 

лишь небольших объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых 

звеньев, нарушаются связи между отдельными предложениями текста, типичны 

неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с недостаточной 
                                                   
1Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с логопедом по показаниям – индивидуально или в малых 

подгруппах с учетом их индивидуальных и типичных логопедических проблем, а также содержания, 

представленного в данной рабочей программе. 
2В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций 

(дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и распределением 

внимания, недостаточной сформированностью пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности 

и системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи 

курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

– устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

– введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

– расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские 

обобщения); 

– формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

– формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

– работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового 

состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

– уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

– соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

– профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над звуко-

буквенным и слоговым анализом и синтезом; 

– уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых 

случаев суффиксального и префиксального словообразования; 
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– умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

– составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

– включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.1 является ценным нововведением в 

содержание образования младших школьников указанной группы. Анализ устной 

речи учащихся с ЗПР показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности 

повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений произношения, 

лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, смазанная, 

недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» в словах 

отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа и 

синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов.  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной 

предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в 

незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные 

признаки позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и 

практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение 

школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость 

организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от 

того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, 

нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых 

логопедических занятиях.  

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей должны 

быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии 

– дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать его контроль за качеством звучащей речи, способствовать 

познавательному и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 

логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с 

ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 
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позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и 

речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия в 1 классе направлены на профилактику нарушений 

чтения и письмаи позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают 

условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, 

помогают лучшему усвоению учебной информации.  

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа 

является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП направлениями:  

–диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма;  

– представлений об окружающей действительности;  

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. Для реализации диагностического блока используются 

рекомендации и методический материал, представленные в руководствах Г. В. 

Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О. А. Ишимовой и др.  

В логопедическом обследовании первоклассников оцениваются: звукопроизношение, 

состояние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, 

грамматический строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, 

характеризующие готовность к овладению письмом (повторение ритмов, праксис 
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позы, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка). Для 

выбора наиболее эффективных способов коррекции имеющихся нарушений учитель-

логопед ориентируется на общий уровень познавательного развития ребенка, а также 

на возможности произвольной регуляции. При их низком уровне групповые занятия 

будут малоэффективны, приоритет должен быть отдан индивидуальной (в крайнем 

случае подгрупповой) форме. 

При организации первичной диагностики учителю-логопеду рекомендуется 

подбирать речевой материал, в определенной мере сообразуясь с запланированными 

для изучения лексическими темами. Не представляется целесообразным 

использовать условно-уровневую оценку, нередко рекомендуемую в методических 

разработках, поскольку она не позволит фиксировать и оценивать происходящие 

незначительные изменения. Более правильно отразить конкретные результаты 

диагностики в протоколе и в конце учебного года повторить задания с тем же самым 

речевым материалом. В разделе «Планируемые результаты» предложен возможный 

алгоритм построения логопедического мониторинга.  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. 

Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР 

нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения 

(дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у 

данной группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность 

формирования дизорфографии. У отдельных школьников могут наблюдаться 

нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для 

детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена 

речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют 

трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-

синтетической деятельности проявляется в затруднениях при выполнении языкового 

анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). 

Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей.  
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Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных 

занятий, а также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным 

содержанием. Повышение речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет 

преодолевать его трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и 

взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие 

отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание курса 

«Логопедические занятия» включает в первую очередь занятия, направленные на 

формирование базовых операций для овладения письмом и чтением. Особое значение 

в этот период придается формированию и развитию фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети учатся 

свободно ориентироваться в звуковом составе слова, обогащается чувственный опыт, 

активизируется мыслительная деятельность, пробуждается интерес к родному языку. 

Предполагается, что будет осуществлен перенос умений, приобретаемых на 

логопедических занятиях, на программный материал предметной области 

«Филология». 

Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного предмета 

«Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, 

затрудненностью планирования и контроля за ходом решения.  

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и 

пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на 

любых уроках.  

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков 

развития. Его роль велика и для успешной социализации, формирования сферы 

жизненной компетенции.  

При реализации данного курса учителю-логопеду рекомендуется выполнять 

общие рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.1.Следует преподносить новый материал 

предельно развернуто, предлагать обучающимся предписания (алгоритм), 

определяющий порядок их действий. Это может быть пошаговая памятка или 

визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме. 
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Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и буквы: 

слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие 

телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на шершавой 

поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

Следует усилить возможность практического оперирования предметами, а также 

реализации собственных действий: прохлопывание, выкладывание графических схем 

фишками, полосками, кубиками, выполнение шагов при прослушивании 

предложений и определении в нем количества слов, работа с разрезной азбукой, 

слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Рекомендуется включать в ход занятия задания и упражнения, способствующие 

стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных операций на 

речевом материале (выделение четвертого лишнего, установление закономерности, 

ребусы, анаграммы и др.) с учетом достигнутого уровня познавательной 

деятельности (при низком уровне задания предлагаются только на иллюстративном 

материале).  

Необходимо систематически повторять пройденный материал для 

автоматизации навыка, упрочения связей между языковыми единицами, используя 

приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка). 

Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять путем 

соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира при активном 

использовании Internet ресурса. Учить находить самостоятельно необходимую 

информацию, прибегая к нескольким источникам (словарь, интернет, 

энциклопедия)3. 

Необходимо предусматривать пошаговость при формировании учебного 

действия, навыка. Например, звуко-буквенный анализ начинается с выделения звуков 

и лишь потом используется моделирование звукового состава слова (с последующим 

декодированием). 

Сначала учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе 

громкого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова (сопровождая движением, следя 

глазами). 

Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого 

проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков с 

графической схемой звукового состава слова и заполняют ее условными значками-

фишками. 

Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их на 

                                                   
3 Последнее выполнимо только для обучающихся с наиболее высоким для имеющегося нарушения уровнем 

сформированности системы произвольной регуляции и познавательного развития. 
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доске цветными мелками, при этом количество звуков остается заданным 

незакрашенной схемой. 

Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии со 

звуковым анализом. 

Учителю-логопеду следует использовать дозированную помощь, учить детей 

обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону 

выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с 

разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; 

обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. 

обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.). 

Технические недочеты могут становиться объектом критики лишь в том случае, 

когда ученик не старается выполнить задание правильно.  

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.1, нуждаются также 

в том, чтобы на занятиях учитель-логопед: 

– просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: «Я 

пишу…(петлю, палочку, букву)», «Я составляю схему слова», «Я придумываю 

предложение» и т.п. Если ученик затрудняется это сделать самостоятельно, то можно 

использовать сопряженное проговаривание, затем отраженное с постепенным 

переходом к самостоятельному высказыванию; 

– понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 

действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы хорошо слышать звуки», 

«Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную букву», «Что будет, 

если написать не ту букву?» – «Получится другое слово» и т.п.; 

– постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или иных 

букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал роль правильного 

выбора буквы, предупреждал ошибки, создавал и поддерживал положительный 

эмоциональный настрой.  

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными), а также ритмикой. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация (ОО). 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области, реализуемым в ОО. Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 

33 учебных недели). Форма организации логопедических занятий зависит от условий, 
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имеющихся в ОО. Если ученики характеризуются низким уровнем развития 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, целесообразно 

находить ресурсы для увеличения доли индивидуальных логопедических занятий.  

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП 

растет постепенно: с 25–30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 

40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика речевого развития в соответствии с выделенными 

направлениями проводится учителем-логопедом так же, как и педагогом-психологом 

в первой четверти, за счет нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося 

для каждого специалиста. Целесообразно сначала проводить логопедическую 

диагностику, поскольку состояние речевого развития ребенка является относительно 

стабильным показателем, тогда как психологическое состояние в остром периоде 

адаптации не всегда может быть правильно оценено.  

Рабочая программа, разработанная с учетом представленной ПРП, корректируется в 

ОО ежегодно и содержит только необходимые элементы4.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

В соответствии с выделенными в ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена ниже 

перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной 

артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных 

занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. 

Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного 

года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен 

на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря 

словами разных грамматических категорий, формирование представлений о роли 

слова в составе речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора 

лексических единиц в собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу 

проводится на групповых логопедических занятиях.  

                                                   
4В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию 

артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического 

анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой структуре слова, о 

слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение 

знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных 

и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию 

представлений о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, 

словосочетания. На индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети 

учатся конструировать предложения в соответствии с грамматическими нормами. 

Проводится работа по формированию и коррекции навыков словоизменения и 

словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических занятиях, 

применяются на уроках и внеклассных занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; 

развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной деятельности 

ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенности.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Развитие 

лексической 
стороны речи. 

 

(16 часов) 

Слово как единица речи (2 

занятия). 

 

 

 

 

Слова - названия 

Выделение слова из текста, 

речевого потока. Соотнесение слова 

и предмета. Условно-графическое 

обозначение слов. Уточнение 

значений имеющихся  в активном 

словаре слов. 
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предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова - названия действий. 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

признаков предметов. 

 

 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения (2 занятия). 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Школа»5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Осень» 

 

 

 

 

 

 

Слова – названия предметов, с 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. Упражнения 

на активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к 

лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия 

частей и деталей предметов. 

  

Слова – названия действий, с 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. Задания на 

уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение предикативного 

словаря. 

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-

признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки 

предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, 

вкус, вес, скорость.  

 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их условно-

графическая запись.   Различение 

слова и предложения. Подсчет слов 

в предложении. Составление 

предложений с использованием 

слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

 

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме (школа, 

класс, урок, звонок, перемена, 

ученик, учитель  и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой 

на сюжетные картинки. 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул 

                                                   
5 Лексические темы в данном планировании подобраны в соответствии с курсом «Окружающий мир», но могут быть 

изменены учителем-логопедом по его усмотрению. 



44 
 

 

Слова с близким 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с противоположным 

значением (2 занятия) 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Как ты 

познаешь мир» 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с обобщающим 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Режим 

дня. Правила личной 

гигиены». 

 

 

речевого этикета. 

 

Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме (солнце, 

дождь, ветер, листья, деревья  и 

т.д.). Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений 

по теме. Свободные высказывания 

с опорой на сюжетные картинки. 

 

Практическое знакомство со 

словами близкими по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

близким значением. Подбор слов с 

близким значением на заданную 

тему. Упражнения на установление 

смыслового однообразия слов. 

Активизация и обогащение словаря 

синонимов. 

 

Практическое знакомство со 

словами противоположными по 

значению. Нахождение в словаре 

слов с противоположным 

значением. Подбор слов с 

противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием 

парных картинок. 

 

Беседа об органах чувств и их 

значении в жизни человека. Подбор 

слов - названий предметов к теме 

(рука, язык, ухо, нос и т.д.).  Выбор 

слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с опорой 

на сюжетные картинки. 

 

Распределение названий предметов 

по группам. Подбор слов с 

обобщающим значением по 

лексическим темам. Называние 

видовых и родовых понятий. 

Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих 

слов с помощью упражнений типа: 

назови предметы одним словом; 

найди лишнюю картинку, назови 
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все остальные картинки одним 

словом; подбери слово по аналогии: 

стол-мебель, платье - ? 

 

Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, 

вечер, ночь  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Подбор 

лексических средств для описания  

режима дня. Составление простых 

предложений по теме. Свободные 

высказывания на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(14 часов) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, 

О,  У, ы, и, И  (4 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки. 

Согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, К, т, 

Т (4 занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой 

органов речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 

(сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных 

звуков). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только 

с участием голоса при отсутствии 

шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных 

гласных звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной буквы. 

Сравнение написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», «уа».  

 

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - 

сонорных и шумных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и 

артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], 

[C], [К], [К], [Т], [Т]. Определение 

места звука в словах. Условно-

графическое обозначение мягкого 

согласного. Закрепление образа 

печатной и письменной буквы в 
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Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой состав слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением согласных. 

 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги. 

 

 

 

 

упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Дифференциация 

данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. Чтение прямых и 

обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы.  

 

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, 

последовательности звуков и места 

каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем 

звукового состава слов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и  

слоги со стечением согласных (ССГ, 

ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из 

сочетаний различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.).  

 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая 
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Звуко-слоговой анализ 

и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

 

 

 

 

 

роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об 

особенностях произнесения ударного 

гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту 

ударного гласного.  

Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 

места ударного и безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Задания на закрепление представлений 

о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с 

опорой на демонстрируемые 

графические схемы. Выполнение 

заданий на запоминание рядов из двух-

трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на 

предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

Беседа о зиме. Подбор слов к теме 

(снег, лед, мороз  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к словам-

предметам. Подбор лексических 

средств для описания  признаков зимы. 

Составление предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на 

картинки. 

3 четверть 
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 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

 

 (10 ч) 

Звук и буква л, Л, р, Р, в, 

В, п, П, м, М, б, Б, д, Д, 

ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, Г, 

й.  (12 занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (4 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на 

определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение 

его акустических и артикуляционно-

голосовых характеристик; 2) на 

называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы 

видим и пишем. Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной речи. 

характеристики элементов букв, их 

пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 

прямых слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными первого ряда 

(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с другими 

согласными звуками. Закрепление с 

помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого 

и наоборот. Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется 

специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-

брать). 

 

Уточнение акустических и 

артикуляционных признаков сходства 

и различий в звучании звонких и 
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Дифференциация 

парных звуков и букв 

Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глухих согласных звуков. Определение  

участия голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью тактильных 

ощущений. Звуки согласные парные по 

звонкости-глухости. Звуки согласные 

звонкие  непарные (Звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие  

непарные (Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы 

Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

4 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

 (1 час) 

 

 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи 

и коррекция его 

недостатков. 

 

(3 часов) 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

З-С, Ж-Ш (2 занятия).  

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (2 

занятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   

и выбор соответствующего 

изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о 

весенних забавах и делах детей (с 

опорой на серию сюжетных картин), 

анализ его содержания (ориентировка 

на смысл отдельных предложений 

текста). Придумывание названия 

текста. Вывод о признаках текста: 1) 

текст состоит из предложений; 2) 

предложения связаны между собой по 

смыслу; 3) текст может иметь название 



50 
 

Предложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

 

 

 

 

 

 

Словообразование. 

– заголовок.  

 

Выделение предложения из структуры 

текста. Определение словесной 

структуры предложения. Составление 

графических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по 

реконструкции предложений путем 

замен входящих в них слов.  

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки 

и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного сочетания 

слов. 

 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-

предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного 

вида). Работа по уточнению значений 

новых слов. 

 Итоговая 

диагностика (4 

часа) 

Обследование 

звукопроизношения; 

обследование 

состояния звуко-

слогового и звуко-

буквенного анализа 

слов; 

обследование 

Диагностические занятия должны 

сочетать стандартную логопедическую 

диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования 

методических пособиях с 

нестандартизованной диагностикой в 

ходе проведения логопедических 

занятий (качественная оценка уровня 
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лексической стороны 

речи; 

обследование 

грамматического строя 

речи; 

обследование связной 

речи; 

обследование 

письменных умений 

(написание букв, 

слогов, слов с простой 

слоговой структурой); 

обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, 

трех- и 

четырехбуквенных 

слов).  

речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и 

дополняться диагностическими 

мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения 

(диктант, пересказ). При этом 

необходимо поддерживать 

положительный эмоциональный 

настрой детей, ни в коем случае не 

создавая стрессовых ситуаций. 

Мотивация речеговорения усиливается 

с помощью специальных приемов. 
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2.1.4РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) 

ЗАНЯТИЯ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс 

«Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой 

группе. Представленная программа отражает примерное содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ПрАООП6 особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.17.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление 

проблем в познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование 

учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР 

определяются общие задачи курса: 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения 

– способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, 

формирование школьной мотивации; 

освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

                                                   
6В соответствии с Приложением 7 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.2. 
7Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с педагогом-психологом по показаниям – индивидуально или в 

малых подгруппах с учетом сходства индивидуальных и типичных психологических проблем, а также содержания, 

представленного в примерной рабочей программе. 
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дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, 

уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов 

продуктивной коммуникации; 

создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует 

социальное взаимодействие обучающегося; 

корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по 

дороге к ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  

корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и 

действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 

содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах 

учебных предметов для первого класса. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного 

для всех получающих образование по варианту 7.1 является ценным нововведением в 

содержание образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные 

недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, 

эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых 

результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному 

принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года 
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обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также 

продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой 

практической актуальности для учащихся определенного класса. Организационные 

формы занятий зависят от возможностей образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса 

имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции 

задержки психического развития (Н.В. Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. 

Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или 

фрагменты из них) включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом 

возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации учебного 

процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических 

работ известных детских психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман,  

К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически 

обоснованный опыт коррекции недостатков познавательного, эмоционального и 

личностного развития старших дошкольников и младших школьников адаптирован в 

соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной 

компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Вместе с 

тем представляется, что содержание психокоррекционных занятий следует 

планировать в русле перечисленных ниже направлений, поскольку они являются 

наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу начинающих обучение по 

варианту программы 7.1. 
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Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из 

следующих разделов, обозначенных в ПрАООП в качестве желательных:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в 

соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, 

индивидуально-типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика 

преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в ходе 

проведения занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля 

проведение диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 

отсутствие существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно 

обучаться по учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, 

мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях 

обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию 

познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой 

пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование 
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положительного отношения к внеучебным занятиям. Именно поэтому входящие в 

курс модули должны быть вариативными. 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР8, многократно описанные в 

литературе и перечисленные в ПрАООП, существенно затрудняют достижение ими 

планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые 

во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных 

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со 

стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно 

влияет на мотивацию учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или 

дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, 

зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., 

которые мешают овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, 

способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, включаются в 

работу по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.  

Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой 

способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только 

обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целом. Модуль, решающий эту задачу, является частью 

комплексной программы по формированию осознанной регуляции познавательной 

деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет 

обучения с постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе 

реализации ЛЮБОГО модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной 

задаче, несформированность навыков мысленного планирования деятельности, 

самоконтроля, неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и 

                                                   
8 Общие для всех вариантов дизонтогенеза психики и специфические. 
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соответствующие трудности межличностных отношений, неспособность осознавать 

свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на преодоление 

которой направлены различные модули курса «Психокоррекционные занятия» чаще 

всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Психолог должен отчетливо 

понимать, что целенаправленное формирование возможностей произвольной 

регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании имеющихся трудностей, 

выполнение рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся, 

способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного 

материала. У обучающихся по варианту 7.1 недостаточны мыслительные операции и 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия 

классификации, сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. 

Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию 

познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального 

состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком должна 

способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как 

известно, является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование 

сферы жизненной компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем 

предметном и социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» 

учитывает рекомендации учителя класса9, касающиеся необходимости усиленной 

работы с конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего 

обучения и профилактики отставания при усвоении нового материала. При 

необходимости и наличии кадровых условий к проведению психокоррекционных 

занятий должен привлекаться учитель-дефектолог. В первом классе он может 

реализовывать модули, направленные на формирование пространственно-временных 

представлений, активизацию познавательной деятельности, а также работать с 

обучающимися индивидуально, корригируя индивидуальные пробелы обучения и 

формируя необходимые учебные действия. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных 

занятий, а также сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, 

слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного 

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, 

                                                   
9 Предполагается, что детей обучает учитель-дефектолог (олигофренопедагог) или учитель начальных классов, 

прошедший профессиональную переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика». 
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текстов). Общее отставание темпов становления познавательной деятельности 

препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи 

затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому 

обучающиеся с ЗПР преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и 

обнаруживают наибольшие трудности в усвоении его содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные 

на улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и 

поведения, для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и 

различия, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут 

перенесены на программный материал предметной области «Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы 

работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению 

математических знаний, в первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую 

очередь колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. 

Упражнения для улучшения контроля (из модуля по совершенствованию 

произвольной регуляции), психотехнические упражнения (задания на концентрацию, 

переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют 

минимизации подобных ошибок10. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, 

плохое понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает 

соответствующую работу учителя-логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет 

недостаточная сформированность мыслительных операций, действий логического 

мышления, трудности мысленного представления объектов и оперирования ими. 

Модуль по активизации познавательной деятельности, включающий постепенно 

усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических 

возможностей, формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение 

любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для 

которого установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся 

                                                   
10Недостатки внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием центральной нервной системы обучающегося с 

ЗПР, и поэтому требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции. 
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с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности 

еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений в умственном плане. 

Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким 

выделением последовательности решения. В связи с этим в курс 

«Психокоррекционные занятия» постепенно включаются упражнения, 

психологически идентичные решению арифметических задач, в качестве средства 

выполнения которых может использоваться как словесное правило, так и наглядная 

модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно 

проявляются в меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет 

недостаточный интерес к предметному и социальному миру, малый объем знаний, 

низкая познавательная активность и трудности самоорганизации о преодолении 

которых уже говорилось ранее. В первом классе на психокоррекционных занятиях 

реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка об окружающей 

предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, 

направленный на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, 

направленные на усвоение пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет 

совершенствования моторики, навыков самоорганизации и т.д.).  

Некоторые модули курса «Психокоррекционные занятия» влияют на учебную 

успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния 

обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной 

успешности.  

Предложенный коррекционный курс, так же как и курс «Логопедические 

занятия», составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его 

роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы 

жизненной компетенции. 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при 

обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие психолога с учителем, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

родителями и другими потенциальными участниками сопровождения. 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
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(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной деятельности. 

Приведенная примерная рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 

учебных недели). Форма организации психокоррекционных занятий зависит от 

условий, имеющихся в ОО. Состав специалистов (специальный психолог или 

педагог-психолог, прошедший специальную подготовку, учитель-логопед, учитель-

дефектолог), реализующих курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические и психокоррекционные» определяется в соответствии с 

предложенными детям рекомендациями ПМПК и возможностями ОО.  

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-

декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной 

регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также основных 

дисфункций и эмоциональных проблем проводится педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом в первой четверти за счет 

нераспределенных часов из расчета 1 час на обучающегося для каждого специалиста. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить свою диагностику после учителя-

логопеда, поскольку в первые 2–4 недели ее результаты могут быть недостоверными.   

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 

психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-

психолог или учитель-дефектолог может заниматься с ними индивидуально или в 

подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. Конкретное 

распределение часов на групповые и индивидуальные занятия устанавливается в 

зависимости от результатов психолого-педагогической и логопедической 

диагностики. Рабочая программа, разработанная с учетом представленной ПРП, 

корректируется в ОО ежегодно и содержит только необходимые элементы11.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и представлена 

следующими вариативными модулями:  

                                                   
11В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 1576 от 31.12.2015 рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, 

модуль по развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция (модуль по 

развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль 

по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной 

модуль, определяется ОО самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса 

представляется необходимым. 

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

формирует желаемые психологические качества и умения; 

ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 

стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие 

на обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями 

обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом 

(пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести 

детские фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не являются, однако 

их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную диагностическую 

информацию о протекании процесса адаптации к школе, формировании учебной 

мотивации, ответственности, просоциального поведения и пр.  

Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные 

аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с 

локальным актом образовательной организации – это может быть индивидуальная 

карта развития, дневник наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Раздел Примерные темы Примерное содержание занятий 
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п/п занятий 

1 четверть 

1 Адаптационный 

модуль «Мы 

теперь ученики» 

(12 часов). 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице12. 

Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе, 

сезонная одежда. Одежда и обувь для 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению (рисунок 

                                                   
12Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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«Я в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (4 

ч). 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

Наши пальчики.  

 

 

 

 

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

 

 

Игры-задания на ориентировку в схеме 

тела (справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. 

Пальчиковая гимнастика.  

 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, 

левый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

 

 

2 четверть 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (8 

ч) 

 

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко – 

близко», «рядом», «между», «над – 

под», «из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/готовые 

графические символы), предметов. 

Взаиморасположение предметов в 
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комнаты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

 

 

 

Символы-обозначения. 

 

 

Схема маршрута 

(ориентиры).  

 

 

 

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

Вчера – сегодня – 

завтра. 

пространстве и на плане. Поиск 

объекта по плану.  

Самостоятельное создание и 

декодирование плана (фотография 

комнаты и демонстрация плана). 

Декодирование символических 

обозначений (больница, магазин, 

парикмахерская, заправка). Создание 

собственных символов-обозначений. 

Система ориентиров 

(схематизированный план с 

использованием ориентиров), 

самостоятельное выделение 1–2 

значимых ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от 

входа в школу. Схема пути от дома к 

школе (с изображением значимых 

ориентиров). 

Время, затрачиваемое на дорогу. 

Временные интервалы – час, полчаса, 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (6 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  

Игры, направленные на взаимовыборы 
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ч). подружиться.  

 

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

Что один не сделает –

сделаем вместе.  

(«Каравай», «Ручеек» и пр.). Игры-

соревнования команд («Литературная 

викторина: кто с кем дружит?», 

«Угадай песню»). 

Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские высказывания): 

жадничает, ябедничает, дерется, 

отнимает и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не 

ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от 

детей? Правила дружбы со взрослым 

(цветик-семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, просить, а 

не требовать, соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда нужно 

помогать (детские высказывания). Что 

называется помощью? Кому надо 

помогать? Признаки потребности в 

помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  
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3 четверть 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

Целостное копирование 

образцов.  

 

Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий.  

 

 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в тетради.  

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. 

 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического материала. 

 

Задания на вычеркивание (аналогично 

корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе (без 

указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям.  

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых частей 

объекта. Значимые (функционально 

необходимые) и украшающие 

элементы. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание предметов по 

признакам (мебель – 4 ножки и 

крышка – стол). Загадывание наглядно 

представленных объектов. 
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Перцептивные 

группировки объектов.  

 

 

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

 

Перцептивное 

моделирование. 

 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Описание предметов. 

Какой? Какая?  

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов). 

 

Выделение частных и общих 

признаков сходства13: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду).  

 

Определение различий. 2 картинки для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на картинках. 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены 

на картинках, в т.ч. фотографиях). 

                                                   
13Для демонстрации изображений рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями).  

Выбор (вычеркивание) осуществляется 

на индивидуальных таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного).  

Продолжение определенной 

последовательности геометрических 

элементов.  

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (цвет и величина, форма 

и величина, цвет и форма). 

 

4 четверть 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

Диагностический урок: решение 

логических задач (аналитические 

задачи 1 типа с прямым 
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деятельности 

детей с ЗПР (8 

часов). 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

 

Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

утверждением); аналитический вывод 

из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – проводится без 

обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

 

 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и шаблоны их 

развертки. Соотнесение фигуры и 

шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану соседа по 

парте (творческое задание). 

Самостоятельное выполнение задания 

с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 
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Творческие задания. 

 

размера и количества деталей. 

Развитие воображения 

(опредмечивание геометрических 

фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения (8 

ч). 

Фотозагадки.  

 

 

Каким я был 

маленьким. 

 

Моя семья. 

 

Самопрезентация. 

 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

 

Я не умел, но уже умею… 

 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Самопрезентации14«Я люблю» и «Я не 

люблю»,«Я хвастаюсь (горжусь) тем, 

что…». 

 

Занятие на формирование самооценки: 

как нас видят другие. 

 

2.1.5.Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» 

 

Программа коррекционно-развивающего курса является составляющей 

частью коррекционной работы АООП НОО и направлена на реализацию 

системы логопедической помощи детям с ЗПР в освоении образовательной 

программы, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа составлена с использованием 

рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., 

Ефименковой Л.Н., Мисаренко, Г.Г.,Е.В.Мазановой, Садовниковой И.Н., 

Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на адаптированную 

общеобразовательную программу начальной школы (1-4классы) по русскому 

языку. 

Цель коррекционно-развивающего курса: создание системы 

комплексной помощи обучающимся с нарушением речив освоении основной 

общеобразовательной программы начального- общего образования, 

коррекция недостатков в речевом и психическом развитии учащихся, их 
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социальная адаптация. 
Задачи: 

-организовать развивающую предметную среду; 
-создать атмосферу эмоционального комфорта,

 формировать взаимоотношения сотрудничества и 

принятия; 

-формировать позитивную, социально-направленную учебную мотивацию; 

-применять адекватные возможностям и

 потребностям обучающихся современные 

технологии, методы, формы организации образовательного процесса; 

-адаптировать содержание учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

-адаптировать необходимые учебные дидактические материалы. 
Виды и формы контроля 

Способы определения результативности коррекции проводятся в виде 

фронтального и индивидуального обследования. 

Формы контроля:Тестовые задания в начале, в середине и в конце учебного 

года, промежуточные проверочные задания по пройденной теме занятия, 

проверочные диктанты, индивидуальные грамматические задания, 

индивидуальное обследование устной и письменной речи. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-организацию процесса коррекционного обучения с учетом специфики 

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 недостатков 

речевого развития; 

-профилактика и коррекция школьной дезадаптации; 

-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; 

-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). 
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II Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Программа логопедической коррекционной работы рассчитана на 

обучающихся с ЗПР  1-4 классов направлена на реализацию и развитие 

потенциальных возможностей и удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. При поступлении в школу у детей с ЗПР 

обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, 

недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая 

ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

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. Данная проблема в работе с 

детьми с ЗПР младшего школьного возраста является очень актуальной. 

Основополагающая цель данного учебного курса – реализация взаимосвязи 

языкового образования, умственного и речевого развития учащихся в 

условиях специально организованной развивающей познавательной 

деятельности. 
Принципы реализации программы: 

-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

-принцип учета объема и степени разнообразия материала. 

-принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

-принцип реалистичности – учёт реальных возможностей ребёнка, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

-принцип деятельностного подхода – опора коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

-принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная 

структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка); 

-принцип системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих 

воздействий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 
III Место коррекционного курса в учебном плане 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, являются 

обязательными. На реализацию данного коррекционного курса в учебном 
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плане отведено 2 часа в неделю. 

Полный курс –66 часов в 1-м и классе (33 учебные недели) и 68 часов во 

2-4 классах (34 учебные недели). 

 
IV Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

На занятиях данного курса учащиеся получают не только практическую 

речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На этих занятиях ведётся 

работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется 

позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

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 бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно- популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания 

через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствуетформированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 
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народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 
V. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные УУД: 

-уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

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

-осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные мотивы; 

-овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности; 

 
Метапредметные 

УУД Регулятивные 

УУД: 

- формулировать проблемы с помощью учителя-логопеда; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя-логопеда. 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме; 

-планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
- переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности 

в учебную; 

-принимать и сохранять учебные задачи; 

-осваивать правила планирования, контроля способа решения; 

-способам самооценки выполнения действия; 

-адекватно воспринимать предложения и оценки учителя-логопеда, 
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товарищей, родителей. 
Познавательные УУД: 

-выделять и формулировать познавательные цели с помощью учителя-
логопеда; 

-осуществлять, поиск и выделять конкретную информацию с помощью 

учителя-логопеда; 

-строить речевые высказывания в устной форме с помощью учителя-логопеда; 

-давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя-

логопеда; 

-слушать и понимать речь других; 

-работать по предложенному учителем плану; 
- использовать знаково-символических действий. 

- делить группы предметов по заданным признакам; 

-группировать предметы по заданным признакам; 

-классифицировать объекты под руководством учителя-логопеда; 
Коммуникативные УУД: 

-высказывать своё мнение. 
-первоначальным навыкам работы в группе; 

-умению распределять роли, обязанности; 

-осуществлять контроль; 

-проводить презентацию работы; 

-осуществлять рефлексию; 

-применять первоначальные способы поиска

 информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре); 
- задавать учебные вопросы; 

-слушать, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою; 

-договариваться; 

-строить простое речевое высказывания. 
Предметные УУД: 

-знать части речи и их признаки; 
-признаки главных и второстепенных членов предложения; 

-морфологический состав слова; 

-активно пользоваться различными способами словообразования; 
- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

-владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций 

-устанавливать лог строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; соблюдать темп и ритм речи, паузы, 

интонацию, логическое ударение; 

-различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, 

мягкий, глухой, звонкий слог, слово, предложение, текст; 
- делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

-дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустико-

артикуляционное сходство; 
- давать характеристику звука, слова, предложения; 

-составлять схему предложения, звуковую схему слова; 
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-применять основные правила о предложении, правила переноса, 

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

-находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в 

предложении; 

-формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

-создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 

-дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по 

вопросам; образовывать однокоренные слова; 

-изменять части речи по числам, родам и падежам; 

-развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить 

его границы; выделять главную мысль текста, делить его на части; 

-дифференцировать предложения по цели высказывания; 

-находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

-составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

-устно и письменно пересказывать по заданию логопеда. 

-точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; 

-составлять план текста; составлять пересказ и рассказ на заданную тему 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Учащиеся должны обладать: 
-чувством патриотизма, гордости за свою

 Родину, толерантностью, уважительным отношением к иному 

мнению, истории и культуре; 

-осознанным, доброжелательным и уважительнымотношением к 

другому человеку, его мнению; 

-навыками сотрудничества со взрослыми исверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- обладать установками на безопасность набезопасный и здоровый образ жизни; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности, основами экологической культуры. 
VI. Содержание коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающего курса может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

В целом, занятия носят комплексный характер, т.е. направлены на 

развитие всех компонентов речи. 

На занятиях даются задания и упражнения, способствующие 

стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, 

установление закономерности, ребусы, анаграммы и др.) (при низком уровне 

задания предлагаются только на иллюстративном материале). 
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Систематически повторяется пройденный материал для автоматизации 

навыка. 

Применяемый словарный материал уточняется, пополняется, 

расширяется путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего 

мира при активном использовании Internet ресурса. 

Предусматривается пошаговость при формировании учебного действия, 

навыка. Максимальное использование игровых, занимательных, активных 

форм работы при проведении занятия – благоприятные, естественные 

условия для понимания и усвоения детьми изучаемого материала. 

Коррекционно-развивающий курс «Предупреждение и коррекция 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ЗПР» предполагает 

сочетание и чередование материала из разных разделов на одном занятии. 

Таким образом, например, на одном занятии проходит работа над 

словосочетаниями и предложением и на этом же занятии отрабатывается 

навык согласования слов и словоизменения. На каждом занятии проводится 

работа над формированием связной речи. 
Состав слова 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно- 

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 

значения. Многозначные приставки. Окончание. 
Безударные гласные 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, 

требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких 

согласных в конце слова. 
Словосочетания и предложения 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из 

предложений. Составление предложений из словосочетаний. 
Согласование 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 
Словоизменение прилагательных 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в 

роде. Согласование имен прилагательных с именами существительными по 

падежам. 
Словоизменение глаголов 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с 

именами существительными в роде. 
Предлоги и приставки 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. 

Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 

приставками. Дифференциация предлогов и приставок. 
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам 
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Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). 

Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). Родительный или 

винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 

Множественное число имен существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный 

падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях 

и предложениях. 
Части речи 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление 

предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 

второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – 

предметам. 
Связь слов в словосочетаниях и предложениях 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 

значения. Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 

Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. 

Распространение и сокращение. Восстановление деформированного текста. 

Связная речь 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление 

рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление 

вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану. 

 
VII. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

усвоение каждой темы 

 

1 класс 
 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 
Кол- 

во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

Раздел 1.Диагностический (2 ч) 

1-2 
 

Обследование речи 
 

2 

 выявление индивидуальныхречевых 

нарушений 

 постановкалогопедического 

заключения 

Раздел 2. Знакомство с ближайшим окружением (6 часа). 

3 Расскажи о себе 
1 

Актуализируют знания о семье, о родственных 
отношениях 

4-6 Ориентация во времени 
3 

Уточняют представления о временах 
месяцах, днях недели, частях суток. 

года, 

7-8 Ориентировка 

пространстве 

в  
2 

Развивают умения ориентироваться в схеме 

собственного тела, схеме напротив стоящего 

человека. 

Уточняют знание пространственных предлогов 

Раздел 3. Звуки (2 часа). 
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9 Неречевые звуки 
1 

Прислушиваются к звукам за окном и за дверью. 
Сравнивают речевые и неречевыезвуки. 

10 Речь. Органы речи. Звуки 
речи 

1 
Знакомятся с артикуляционным аппаратоми 
наблюдают за его деятельностью 

Раздел 4. Звуки и буквы (2 часа). 

11 Гласные и 
звуки 

согласные 
1 

Сравнивают гласные и согласные звуки по 
способу их образования. 

12 Звук и буква. Гласные и 
согласные буквы 

 

1 
Называют признаки звуков и букв. Определяют 
совпадение звука и буквы в слове. 
Проводят артикуляционные 
упражнения,способствующие развитию 
кинестетических 
ощущений органов артикуляционного аппарата. 

Раздел 5. Гласные звуки и буквы (3 часа). 

13 Узнавание гласного звука в 
ряду гласных 

 

1 

Различают на слух гласные звуки. Развивают 
просодическую сторону речи: пропевают 

гласные с разной силой голоса и разной 

интонацией. Произносят слоги и сочетания ряда 

гласных с ускорением темпа 

14 Выделение первого 

ударного гласногозвука 

из слов 

 

1 
Выделяют гласные из первого ударного слога в 

словах на слух. Используют условно- 

графическое обозначение гласных 

15 Выделение гласного звука 
в середине односложного 

слова 

 

1 
Выделяют гласные в середине односложного 
слова на слух. Используют условно-графическое 

обозначение гласных 

Раздел 6. Согласные звуки и буквы (5 часов). 

16 Определение наличия 
согласного звука вслове 

 

1 
Различают на слух согласные звуки. 
Выделяют согласные из ряда звуков, слогов, 

слов. 

17 Выделение первого 
согласного изслова 

 

1 

Выделяют согласные звуки в начале слова с 
опорой на громкое утрированное 

проговаривание. 

Используют условно-графическое обозначение 

согласных. 

18 Определение конечного 

согласного в слоге ислове 
 

1 

Выделяют согласные звуки в конце слова с 

опорой на громкое утрированное 

проговаривание. 

Используют условно-графическое обозначение 

согласных. 

19 Твёрдые и мягкие 

согласныезвуки 
 
 

1 

Сопоставляют парные согласные по звучанию 

(твёрдые и мягкие) с опорой на слуховые и 

кинестетические ориентиры 

Различают слова, отличающиеся одним звуком, 

с опорой на иллюстративный материал. 

20 Звонкие и глухие 

согласныезвуки 
 

1 

Сопоставляют парные согласные по звучанию 

(глухие звонкие) с опорой на слуховые и 

кинестетические ориентиры 

Различают слова, отличающиеся одним звуком, 

с опорой на иллюстративный материал. 

Раздел 7. Звуковой анализ слогов и слов (2 часа). 
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21 Количество, 
последовательность и 

место звука всловах 

 

1 
Узнают и последовательно вычленяют звуки в 
словах с опорой на громкое проговаривание. 

Учатся определять количество звуков в словах. 

22 Звуковой анализ слов, 

состоящих из трехзвуков 

 

1 
Узнают и последовательно вычленяют звуки в 

словах, состоящих из трёх звуков, с опорой на 

громкое проговаривание. 

Раздел 8. Звукобуквенный анализ (8 часов). 

23 Звукобуквенный анализ 
односложных слов 

1 
Определяют наличие или отсутствие звука в 

слове; вычленяют звук из начала и конца 

слова; определяют место звука в слове 

(начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в 

словах разного слоговогосостава. 

24 Звукобуквенный анализ 
двусложных слов 

1 

25 Звукобуквенный анализ 

двусложных слов, 

состоящих из открытогои 

 

1 

 закрытого слогов  Составляют условно-графические схемы 

звукового состава слов. Составляют слова из 

разрезной азбуки. 

Составляют схемы слов. Подбирают слова, 

соответствующие заданным моделям, находят 

и исправляют ошибки, допущенные при 

проведении звукового анализа. 

26 Звукобуквенный  анализ 

односложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова 

 
1 

27 Звукобуквенный  анализ 

односложных слов со 

стечением согласных в 

конце слова 

 
1 

28 Звукобуквенный анализ 

двусложных слов со 

стечением согласных в 
началеслова 

 
1 

29 Звукобуквенный анализ 

двусложныхсловсо 

стечением согласных в 

начале и середине слова 

 
1 

30 Звукобуквенный анализ 
трёхсложных слов 

1 

Раздел 9. Гласные звуки и буквы первого ряда (2 часа). 

31 Гласные звуки и буквы  
1 

Выделяют гласные звуки из звучащих слов (на 

основе восприятия с использованием слуховых 

и кинестетических ориентиров), наблюдают за 

артикуляцией гласных звуков. 

32 Выделение гласных из 
слов 

1 
Выделяют гласные звуки в разных частяхслова. 
Соотносят слова, похожие по звуковомусоставу 

Раздел 10. Слоговой анализ и синтез (6 часов). 

33 Составление слогов из букв  

1 

Воспринимают слоги на слух. Отражённо 

произносят слоги. Составляют графические 

схемы слогов. Составляют слоги из букв. 

Читают слоговые таблицы (последовательно, 

вразбивку). 

34-35 Слоги – части слова  

2 
Составляют слоговые графические схемы слов. 

Закрепляют понятия «слог», «ударный слог». 
Записывают слоги под диктовку. 
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36-37 Деление слов на слоги  

2 

Делят слова на слоги с опорой на 

вспомогательные средства (хлопки, шаги). 

Определяют последовательность слогов в слове, 

ударный слог. Подсчитывают количество слогов 

в слове. 

38 Определение количества 

слогов всловах 
 

1 

Соотносят количество слогов с количеством 

гласных в слове. Осуществляют группировку 

слов с одинаковым количеством слогов. 

Соотносят схемы слов со словами. 

Раздел 11. Ударение (3 часа). 

39 Ударный слог  
1 

Наблюдают за произношением ударного слога в 

слове (слуховые и интонационные ориентиры). 

Различают звучание ударных и безударных 

гласных. помощью знака. 

40 Ударная гласная  

1 
Сравнивают произношение безударного 

гласного с его обозначением на письме. 

Уточняют правило постановки ударения в 

   односложных словах и в словах с буквой ё. 
Обозначают ударения в словах с 

41 Смыслоразличительная 

функция ударения 
 

1 

Наблюдают за изменением значения слова в 

зависимости от постановки ударения в нём с 

опорой на иллюстративный материал. 

Проверяют правильность ударения в 

орфоэпическом словаре. 

Раздел 12. Звук и буква Й (3 часа). 

42 Звук Й. Звук Й в конце 

слова. 

1 Правильно произносят звук [ј], уточняют его 

артикуляцию. 

Выделяют изучаемый звук в конце слова: 

определяют наличие или отсутствие звука в 

слове. 

43 Звук Й в середине слова 
после гласных. 

1 Вычленяют звук из середины слова; 
определяют место звука после гласных. 

44 Звук Й. Два звука - одна 

буква (Образование 

гласных букв второго 

ряда) 

1 Наблюдают за образованием гласных букв 

второго ряда 

Раздел 13. Гласные буквы второго ряда (5 часов). 

45 Выделение гласных букв 
второго ряда из слов. 

1 
Сопоставляют первые звуки в словах. 
Соотносят количество звуков и букв в слове. 

46 Обозначение гласными 

буквами двух звуков 

 

1 
Наблюдают за гласными 2 ряда в начале слова 

или за гласными 2 ряда, находящимися после 

гласного. 

47 Обозначение  мягкости 

согласных на  письме 

гласными буквами 

второго ряда 

 
1 

Анализируют влияние гласных букв 2 ряда на 

предыдущий согласный. Обозначают мягкость 

согласных буквами 2 ряда. Читают слоги с 

опорой на последующую гласную букву. 

48 Смыслоразличительная 

функция твердых и 

мягкихсогласных 

 

 
1 

Преобразуют слова путём замены букв (гласные 

2 ряда меняют на позиционную гласную 1 ряда), 

моделируют звуковой состав слов (отражают в 

модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета). Наблюдают 

над изменение значения слов. 
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49 Дифференциация твердых 

и мягких согласных 

 

1 
Формируют умение выбирать нужную гласную 
букву для обозначения твердости-мягкости 

стоящего впереди согласного. 

Раздел 14. Буква «Ь» (3 часа). 

50 Буква «Ь»  
1 

Сравнивают слова с мягкими согласными на 

конце. Анализируют слоговой состав слов. 
Составляют схемы слов. Рассуждают об 

особенности буквы Ь. 

51 Обозначение мягкости 

согласных буквой «Ь» в 
конце слов 

 

1 
Пишут слова со смягчающим ь в конце слов. 

Анализируют звуко-буквенный состав слов. 
Соотносят количество звуков и букв в слове. 

52 Обозначение мягкости 

согласной буквой «Ь» в 

середине слова 
Смыслоразличительная роль 
Ь. 

 

1 

Читают предложения и небольшие тексты со 

словами, включающими ь. Пишут слова со 

смягчающим ь в середине слов. Анализируют 

звуко-буквенный состав слов. 

Раздел 15. Дифференциация звонких и глухих согласных (6 часов). 

53 ДифференциацияБ – П 1 Сопоставляют парные согласные по звучанию 

54 ДифференциацияВ – Ф 1 (звонкие и глухие) с опорой на слуховые и 

кинестетические ориентиры 

Различают слова, отличающиеся одним звуком, 

с опорой накартинки. 

55 ДифференциацияГ – К 1 

56 ДифференциацияД – Т 1 

57 ДифференциацияЗ – С 1 

58 ДифференциацияЖ – Ш 1 

Раздел 16. Дифференциация шипящих и свистящих (3 часа). 

59 Дифферениация Ж –З 1 Моделируют звуковой состав слов, сравнивают 

модели слов. 

Классифицируют звуки по заданному 

основанию, определяют положение заданных 

звуков в словах 

60 Дифференциация Ш - С 1 

61 Дифференциация Ч - Ц  

1 

Раздел 17. Дифференциация аффрикат (2 часа). 

62-63 ДифференциацияЧ –Щ 2  

Раздел 18. Дифференциация сонорных звуков (1 час). 

64 Дифференциация Р – Л  

1 
Уточняют и сравнивают артикуляцию и 

характеристику звуков [р], [л]. 

Дифференцируют звуки [р] – [л]. 

Раздел 19.Диагностический (2 часа) 

65-66 
 

Обследование речи 
 

2 

 оценивание качества освоения 

программногоматериала. 

 выявление индивидуальныхречевых 

нарушений 
 Всего за год: 66 ч.  

 

2класс 
 

 
№ 

занятия Тема занятия 
Кол- 

во 

часов 

 
Основные виды деятельности 

Раздел 1.Диагностический. (4 часа) 
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1-4 Обследование речи 
 

4 

 выявление индивидуальных 

речевых нарушений 

 уточнение логопедического заключения 

Раздел 2. Повторение (7 часов). 

5 Гласные и согласные 

звуки ибуквы 
1 

Сравнивают гласные и согласные звуки по 
способу их образования. 

6 Твёрдые и мягкие 

согласныезвуки 
 

1 

Сопоставляют парные согласные по звучанию 

(твёрдые и мягкие) с опорой на слуховые и 

кинестетические ориентиры 

7-8 Обозначение мягкости 
согласных на письме 
гласными буквами 
второго ряда 

2 Анализируют влияние гласных букв 2 ряда на 

предыдущий согласный. Обозначают мягкость 

согласных буквами 2 ряда. 

9 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквой Ь 

1 Пишут слова со смягчающим Ь. Анализируют 

звуко-буквенный состав слов. 

10 Слоговой анализ и синтез 1 Определяют последовательность слогов в слове, 

ударный слог. Подсчитывают количество слогов 

в слове. Составляют слова из слогов, данных в 
беспорядке. 

11 Ударение 1 Наблюдают за произношением ударного слога в 

слове (слуховые и интонационные ориентиры). 

Различают звучание ударных и безударных 
гласных. 

Раздел 3. Словообразование (13 часов). 

12 Корень слова 1 Выделяют общую часть родственных слов 

13 Выделение корня 
посредством подбора 

родственных слов 

1 Учатся подбирать родственные слова 

14 Однокоренные слова 1 Распознают слова, имеющие общую часть, и 
слова, близкие по значению. 

15 Смысловое единство 

слов с одинаковой 

частью 

1 Наблюдают за значением и звучанием 

родственных  слов. Учатся  находить 

однокоренные слова, приводить свои примерыс 

данным корнем 
16 Сложные слова 1 Учатся образовывать сложные слова. 

Объясняют лексическое значение сложныхслов. 

17 Приставка 1 Учатся использованию приставочного способа 

образования новых слов, определению значения 

приставок. 

Развивают умение образовывать слова при 

помощи приставок; определять функции, 

значение и местонахождениеприставок. 

Расширяют словарный запас 

18 Приставки с временным 
значением (за, по, со) 

1 

19 Приставки с 
пространственным 

значением (в, вз, вы, под, 
над, от, у, про, пре) 

1 
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20 Приставки со значением 
неполноты действия (пол, 

при) и полноты или 

результативности 

действия (в, вз, воз, до, 

за) 

1 

21 Суффикс. 

Уменьшительные и 

увеличительные 
суффиксы 

1 Развивают умение образовывать слова при 

помощи суффиксов; определять функции, 

значение и местонахождение суффикса. 

Осуществляют анализ слов, образованных 

суффиксальным    способом. Расширяют 

словарныйзапас 

22 Ласкательные и 
пренебрежительные 
суффиксы 

1 

23 Суффиксы, образующие 
существительные 

1 

24 Суффиксы, образующие 
прилагательные 

1 

Раздел 4. Лексическое значение слова (8 часов). 

25 Многозначные слова. 1 Учатся понимать прямое и переносное значение 

многозначных слов, правильно строят 

высказывания в соответствии с контекстом. 

26-28 Омонимы 3 Формируют умение определять лексическое 

значение   слов-омонимов, правильно строить 

высказывание в соответствии с его значением. 

29 Антонимы 1 Расширяют пассивный и активный словарный 
запас. 

30 Подбор антонимов к 

словам разных частей 
речи 

1 Учатся подбирать антонимы к словам 

различных частейречи. 

31 Выборантонимичных 

пар из групп слов, 
предложений,текстов 

1 Обогащают словарный запас, грамматические 

формы речи. 

32 Синонимы 1 Формируют умение подбирать синонимы к 
словам различных частей речи. 

33 Использование синонимов 

в речи для более точного 

выражения мысли 

1 Расширяют активный и пассивный словарный 

запас. Находят синонимы в тексте. 

Обосновывают выбор синонимов в тексте. 

Раздел 5. Пространственные предлоги (13 часов). 

34 Предлоги 1 Наблюдают за особенностями употребления 

предлогов в речи. 

Учатся использовать прием «слово-рисунок» 

для определения необходимости написания 

предлога 
Составляют предложения с предлогами. 

35 Дифференциация 
предлогов НАД, ПОД 

1 Актуализируют знания о положении предмета в 

пространстве и оречевление этого положения с 

помощью пространственных предлогов 36 Предлоги ПОД , ИЗ-ПОД 1 

37 Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА 1 

38 Предлоги У, ОТ 1 

39 Дифференциация 
предлогов ОТ, К 

1 
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40 Предлоги В, НА (место 
действия) 

1 

41 Предлоги В,НА 
(направление действия) 

1 

42 Дифференциация 
предлогов В,НА 

1 

43 Предлоги В,ИЗ 1 

44 Предлоги НА, С (СО) 1 

45-46 Дифференциация 
предлогов С (СО, ИЗ) 

2 

Раздел 6. Приставки и предлоги (2 часа). 

47 Приставки и предлоги 1 Актуализируют понятия «приставка», 
«предлог». 

48 Дифференциация 

приставок и предлогов 

1 Учатся дифференцировать предлоги и 

приставки,  обращать внимание на слитное 

написание приставок и раздельное написание 

предлогов со словами 

Раздел 7. Предложение (10 часов). 

49 Слово и предложение. 1 Дифференцируют понятия «слово», 
«словосочетание», «предложение» 

50 Связь слов в предложении. 1 Учатся осознавать предложение как 

минимальную единицу речи, представляющую 

собой грамматически организованное 

соединение слов или словосочетаний, 

обладающую известной смысловойи 

интонационной законченностью. 

51 Конструирование 

предложений из слов, 

данных в беспорядке. 

1 Развивают умение составлять предложение, 

соблюдая правильный порядокслов 

52 Порядок слов в 
предложении. 

1 Учатся находить в предложении подлежащее и 
сказуемое, устанавливать связь слов. 

53 Конструирование 

предложений 

(Составление ответов на 

1 Развивают умение составлять полные и краткие 

ответы на вопросы, соблюдая правильный 

порядок слов. Сопоставляют полные и краткие 

 вопросы).  предложения 

54 Конструирование 

вопросительных 

предложений. 

1 Формируют умение анализировать интонацию 

предложений,     соотносить     с правилом 

обозначения границ предложения написьме. 

Учатся читать выразительно 

55 Составление предложений 

по сюжетной картинке с 

использованием опорных 

слов. 

1 Развивают умение составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием опорных 

слов. Упражняются в грамматическом 

оформлениипредложений. 

56 Восстановление 

предложения с 

логическими ошибками. 

1 Формируют умение находить и исправлять 

речевыеи неречевые(логические) ошибкив 

предложениях; развивают умение  грамотно 

выражать свои мысли 

57 Составление предложений 
по началу и концу. 

1 Развивают умение составлять предложения, 
соблюдая правильный порядок слов 
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58 Составление предложения 

на заданную тему. 

1 Развивают умение составлять предложенияна 

заданную тему, логично выстраивая одно слово за 

другим, соблюдая правильный порядок слов в 
предложениях 

Раздел 8. Текст (8 часов). 

59 Текст. Предложение и 

текст. 

1 Формируют умение отличать текст от группы 
предложений, дифференцировать эти понятия. 
Учатся выделять признаки связного текста. 

60 Последовательность 

предложений в тексте. 

1 Учатся составлять связный текст из отдельных 

предложений. 

Формируют навык выделения признаков связного 

текста. 

61 Границы предложений в 

тексте. 

1 Формируют умение находить границы 

предложения в непунктированном тексте по 

интонации и смысловым вопросам. 

Развивают слуховой вербальный анализ и 

синтезсмысловой и интонационной законченности 

предложений. 

62 Тема текста. Заголовок. 1 Формируют умение определять тему текста. 

63 Основная мысль 
высказывания. 

1 Определяют и формулируют основную мысль 
текста 

64 Части текста. 1 Учатся делить текст на части и выделять их при 
записи 

65 Деление сплошного текста 

на части 

1 Учатся делить текст на части, определять 

микротемы каждой части, выделятькаждую 

часть при записи 

66 План текста. Порядок 
абзацев в тексте. 

1 Знакомятся со структурными частями текста 

Раздел 9.Диагностический. 
(2 часа) 

67-68 
 

Обследование речи 
 

2 

 оценивание качества освоения 

программного материала. 

 выявление индивидуальных 

речевых нарушений 

 Всего за год: 68 
часов 

 

 

3 Класс 
№ 

занятия Тема занятия 
Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1.Диагностический. (4 часа) 

1-4 
 

Обследование речи 
 

4 

 выявление индивидуальных 

речевых нарушений 

 постановка 
логопедического заключения 

Раздел 2. Повторение (4 часа). 

5 Сложные формы 

звукобуквенногоанализа. 
 

1 

Выделяют отдельные звуки, определяют 

их место в словах, проводят 

звукобуквенный анализ, строят модели 
звукового состава слова. 
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6 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквойЬ. 

 

1 
Учатся на письме обозначать мягкость 

согласных при буквы Ь. 

7 Обозначение  мягкости 

согласных на  письме 

гласными буквами второго 
ряда. 

1 Учатся на письме обозначать мягкость 

согласных при помощи гласных 2 ряда 

8 Слоговой анализ и 

синтез.Ударение. 

1 Осмысливают формирование понятия об 
ударном звуке (слоге); выделяют ударный 

звук (слог). 

Раздел 3. Грамматическое значение слова (4 часа). 

9 Слова – названия 

предметов. 

1 Называют признаки, характерные для 

определенной части речи. Распознают 

одушевленные и неодушевленные имена 

существительные по вопросам к т о? и 
ч т о? 

10 Слова – названия 

действийпредметов. 

1 Наблюдают за словами, обозначающими 

действия предметов. Вставляют слова- 

действия в текст стихотворения на место 

пропусков. Подбирают вопросы к таким 

словам. Составляют текст или отдельные 

предложения с данными словами. 
Наблюдают за ролью в речи слов-действий 

11 Слова – названия 
признаковпредметов. 

1 Выясняют роль в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, путем сравнения 

текстов, в которых присутствуют или 

отсутствуют эти слова. Знакомятся с 

вопросами к словам, обозначающим 

признаки предметов. Называют разные 

признаки предметов 

12 Дифференциация слов– 

названий предметов и 

слов – названийпризнаков 
предметов. 

1 Анализируют и дифференцируют слова – 

названия предметов и слова – признаки 

предметов. Подбираютсмысловые 
вопросы к этим словам 

Раздел 4. Части речи (8 часов). 

13-14 1. Изменение глаголов по 

числам. 

2. Изменениеглаголов 

2 Распознают единственное и 
множественное число глагола. Различают 

три времени глагола. 
 по временам.   

15-16 1. Личныеместоимения. 
2. Роль местоимений в 

речи. 

2 Знакомятся с ролью местоимений в речи. 

Наблюдают за личными местоимениями. 

Определяют наличие в тексте 

местоимений. Распознают местоименияв 

тексте. 

17-18 1. Число имён 
существительных. 

Образование 

множественного числа. 

2. Род имён 

существительных. 

2 Образуют множественное число имён 

существительных, определяют род имён 

существительных. Наблюдают за 

признаками имен существительных в 

предложении 
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19-20 1. Число имён 
прилагательных. 
2. Род имён 

прилагательных. 

2 Образуют множественное число имён 
прилагательных. 

Сравнивают окончание слова, 

обозначающего признак предмета, и 

окончание вопроса к нему. Находят в 

предложениях слова,обозначающие 

признак предмета. 
 Раздел 5. Согласование (4 часа). 

21 Согласование в числе 

глаголов   и 
существительных. 

1  

Актуализируют знания о согласовании, 

учатся изменять слова по числам и родам, 

правильно задавать вопросы к словам, 

самостоятельно составлять словосочетания 

по определенным моделям. Различают 

грамматическую связь слов в 

словосочетании и в основе предложения. 

22 Согласование в числе 
местоимений и глаголов. 

1 

23 Согласование в роде 
местоимений и 
существительных. 

1 

24 Согласование в роде 
прилагательныхи 
существительных 

1 

Раздел 6. Управление (5 часов). 

25 Винительный падеж. 1 Составляют словосочетания, при котором 

зависимое слово употребляется в том 

косвенном падеже, которого требует 
главное слово 

26 Родительный падеж. 1 Актуализируют знания об управлении, 

учатся правильно задавать вопросы к 

словам, самостоятельно составлять 

словосочетания по определенным моделям 

27 Дательный падеж. 1 

28 Предложный падеж. 1 

29 Творительный падеж. 1 

Раздел 7. Предложение (8 часов). 

30 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

1 Задают смысловые вопросы к словам в 

предложении. Определяют главные слова в 

предложении. Выделяют словосочетания в 

предложении. Составляют словосочетания 

из слов (в том числе используя синонимы и 

антонимы). 

31 Распространение 
предложений по схеме. 

1 Отличают распространённое предложение 

от нераспространённого. Учатся 

распространять предложение в 

соответствии сосхемой. 

32 Сокращение предложений. 1 Учатся сокращать предложения, давать 

краткий ответ. 

33 Конструирование 

предложений по 

синтаксическимвопросам. 

1 Учатсястроить предложение,давать точный, 

полный ответ на вопрос, используя 

различные синтаксические конструкции. 

Развивают понимание сложных логико- 

грамматических конструкций. 

34 Восстановление 
деформированного 

предложения. 

1 Учатся предупреждать ошибки, связанные 

с нарушенным порядкомслов. 

Формируют умение находить и исправлять 

речевые ошибки в предложениях. 

Учатся грамотно выражать свои мысли. 
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35 Конструирование 

предложений по вопросам 

и опорнымсловам. 

1 Знакомятся с понятием «опорные слова», 

учатся определять их роль в тексте. 

Формируют умение находить опорные 

слова, понимать структурутекста 

36 Составление предложений 

из слов, данных в 

правильной 

грамматической форме. 

1 Развивают умение составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок слов 

37 Предложения с 

отрицанием. 

1 Развивают умение составлять предложение с 

отрицанием, соблюдая правильный порядок 

слов 

Раздел 8. Виды предложений по цели высказывания (3 часа). 

38 Повествовательное 
предложение. 

1 Формируют     умение анализировать 

интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения 

на письме 

Развивают слуховой вербальный анализ 

смысловой и интонационной законченности 

предложений. 

39 Вопросительное 
предложение. 

1 

40 Восклицательное 

предложение. 

1 

Раздел 9. Приставки и предлоги (4 часа). 

41 Предлоги и приставки. 1 Выполняют орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами и 

приставками. 

Работают с алгоритмом «Слово можно 

рисовать – значит, нам предлог писать» 

42 Различение разных 

приставок и предлогов. 

1 Анализируют слова, образованные 

приставочным способом, делаютвыводы. 

Образуют слова с помощью приставок 

43 Предлоги и глагольные 

приставки. 

1 Объясняют  понятие  «предлог». 
Овладевают способами различения 

предлогов иприставок. 

44 Различение одинаковых 

приставок и предлогов. 

1 Выполняют орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами и 

приставками. 

Закрепляют работу с алгоритмом «Слово 

можно рисовать – значит, нам предлог 

писать» 

Раздел 10. Текст (11 часов). 

45 Текст 1 Повторяют признаки текста 

46 Границы предложений в 
тексте. 

1 Обозначают границы предложений в 
тексте. 

47 Последовательность 1 Составляют текст из предложений, данных 
 предложений в тексте.  в беспорядке. 

48 Тема текста. 
Редактирование текста 

1 Знакомятся с приемами редактирования 

текста. Исключают предложения, не 

соответствующие теме. 

49 Редактирование текста 

(исключение 

повторяющейся мысли). 

1 Формируют умение исправлять ошибки в 

содержании и построении текста, исключая 

повторяющиеся мысли. 
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50 Редактирование текста 
(подбор подходящих 

слов). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

слов, и точно употреблять слова в речи. 

Знакомятся с приемами редактирования 

текста 

51 Редактирование текста 

(замена повторяющихся 

слов). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с повтором слов. Заменяют 

повторяющиеся в тексте слова 

синонимами. 

52 Редактирование текста 

(выбор местоимения). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

местоимений, точно употреблять слова в 

речи. Заменяют повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими  местоимениями, 

анализируют и оценивают созданный 

текст. 

53 Замена в тексте лица 
рассказчика. 

1 Знакомятся с приемами редактирования 
текста через замену лица рассказчика. 

54-55 Опорные слова. 2 Знакомятся с понятием «опорные слова», 

учатся определять их роль в тексте. 

Формируют умение находитьопорные слова, 

пониматьструктуру текста 

Составляют связный текст поопорным 

словам. 

Раздел 11. Виды речи (7 часов). 

56 Речь устная, 
письменная, внутренняя 
(речь про себя). 

1 Знакомятся с видами речи, учатся отличать 

виды речи. 

57 Диалог и монолог. 1 Обсуждают, как следует и как не следует 
вести себя во время разговора 

58 Учебный диалог. 1 Учатся давать оценку сообщениям, докладам 
и выступлениям своих товарищей. 

59 Азбука вежливости. 1 Стихи о вежливости (С.Я. Маршак и др.). 
Что такое хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских поэтов). 

60 Правила речевого 

этикета. 

1 Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, прошу вас 

и т.п.). 

61 Правила общения по 
телефону 

1 Учатся правильно говорить по телефону. 

62 Обращение. Составление 
поздравления. 

1 Учатся писать поздравления. 

Раздел 12. Образные и крылатые слова и выражения (4 часа). 
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63 Пословицы и поговорки. 1 Формируют понятия «пословица», 
«поговорка», осознают афоризм пословиц 

и поговорок. Обогащают свой пассивный и 

активный словарь пословицами и 

поговорками. 

Учатся правильно употреблять пословицы 

и поговорки в своей речи 

64 Фразеологизмы. 
Значение 
фразеологизмов и их 

использование вречи 

1 Формируют понятие «фразеологизм», 
«фразеологический оборот», «крылатые 

слова и выражения». 

Усваивают категориальные признаки 

фразеологического оборота - устойчивость. 

Учатся осознавать  образный 

метафорический компонент 

фразеологизма, обогащают свой активный 

и пассивный словарный запас 

фразеологизмами. 

65 Загадки. 1 Формируют умение определять прямое и 

переносное значение многозначных слов, 

правильное употребление образных слов и 

выражений. 

66 Составление загадок. 1 Знакомятся со структурой построения 
загадок. Учатся составлять загадки по 

заданнойструктуре. 

Раздел 1.Диагностический (2 часа) 

67-68 
 

Обследование речи 
 

2 

 оценивание качества освоения 

программногоматериала. 

 выявление индивидуальных речевых 

нарушений 
 Всего за год: 68 

часов 

 

 
 

4 класс 
№ 

занятия Тема занятия 
Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

Раздел 1.Диагностический. (4 часа) 

1-4 
 

Обследование речи 
 

4 

 выявление индивидуальных 

речевых нарушений 

 постановка 
логопедического заключения 

Раздел 2. Повторение (4 часа). 

5 Сложные формы 

звукобуквенногоанализа. 
 

1 

Выделяют отдельные звуки, определяют 

их место в словах, проводят 

звукобуквенный анализ, строят модели 
звукового состава слова. 

6 Обозначение мягкости 

согласных на письме 
буквойЬ. 

 

1 
Учатся на письме обозначать мягкость 

согласных при буквы Ь. 
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7 Обозначение  мягкости 
согласных на  письме 

гласными буквами второго 
ряда. 

1 Учатся на письме обозначать мягкость 
согласных при помощи гласных 2 ряда 

8 Слоговой анализ и 
синтез.Ударение. 

1 Осмысливают формирование понятия об 
ударном звуке (слоге); выделяют ударный 

звук (слог). 

Раздел 3. Грамматическое значение слова (4 часа). 

9 Слова – названия 

предметов. 

1 Называют признаки, характерные для 

определенной части речи. Распознают 

одушевленные и неодушевленные имена 

существительные по вопросам к т о? и 
ч т о? 

10 Слова – названия 

действийпредметов. 

1 Наблюдают за словами, обозначающими 

действия предметов. Вставляют слова- 

действия в текст стихотворения на место 

пропусков. Подбирают вопросы к таким 

словам. Составляют текст или отдельные 

предложения с данными словами. 

Наблюдают за ролью в речи слов-действий 

11 Слова – названия 
признаковпредметов. 

1 Выясняют роль в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, путем сравнения 

текстов, в которых присутствуют или 

отсутствуют эти слова. Знакомятся с 

вопросами к словам, обозначающим 

признаки предметов. Называют разные 
признаки предметов 

12 Дифференциация слов– 

названий предметов и 

слов – названийпризнаков 
предметов. 

1 Анализируют и дифференцируют слова – 

названия предметов и слова – признаки 

предметов. Подбираютсмысловые 
вопросы к этим словам 

Раздел 4. Части речи (8 часов). 

13-14 3. Изменение глаголов по 

числам. 

4. Изменениеглаголов 

2 Распознают единственное и 
множественное число глагола. Различают 

три времени глагола. 
 по временам.   

15-16 3. Личныеместоимения. 
4. Роль местоимений в 

речи. 

2 Знакомятся с ролью местоимений в речи. 

Наблюдают за личными местоимениями. 

Определяют наличие в тексте 

местоимений. Распознают местоименияв 

тексте. 

17-18 3. Число имён 
существительных. 

Образование 

множественного числа. 

4. Род имён 

существительных. 

2 Образуют множественное число имён 

существительных, определяют род имён 

существительных. Наблюдают за 

признаками имен существительных в 

предложении 
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19-20 3. Число имён 
прилагательных. 
4. Род имён 

прилагательных. 

2 Образуют множественное число имён 
прилагательных. 

Сравнивают окончание слова, 

обозначающего признак предмета, и 

окончание вопроса к нему. Находят в 

предложениях слова,обозначающие 

признак предмета. 
 Раздел 5. Согласование (4 часа). 

21 Согласование в числе 

глаголов   и 
существительных. 

1  

Актуализируют знания о согласовании, 

учатся изменять слова по числам и родам, 

правильно задавать вопросы к словам, 

самостоятельно составлять словосочетания 

по определенным моделям. Различают 

грамматическую связь слов в 

словосочетании и в основе предложения. 

22 Согласование в числе 
местоимений и глаголов. 

1 

23 Согласование в роде 
местоимений и 
существительных. 

1 

24 Согласование в роде 
прилагательныхи 
существительных 

1 

Раздел 6. Управление (5 часов). 

25 Винительный падеж. 1 Составляют словосочетания, при котором 

зависимое слово употребляется в том 

косвенном падеже, которого требует 
главное слово 

26 Родительный падеж. 1 Актуализируют знания об управлении, 

учатся правильно задавать вопросы к 

словам, самостоятельно составлять 

словосочетания по определенным моделям 

27 Дательный падеж. 1 

28 Предложный падеж. 1 

29 Творительный падеж. 1 

Раздел 7. Предложение (8 часов). 

30 Простое предложение. 

Грамматическая основа 

предложения. 

1 Задают смысловые вопросы к словам в 

предложении. Определяют главные слова в 

предложении. Выделяют словосочетания в 

предложении. Составляют словосочетания 

из слов (в том числе используя синонимы и 

антонимы). 

31 Распространение 
предложений по схеме. 

1 Отличают распространённое предложение 

от нераспространённого. Учатся 

распространять предложение в 

соответствии сосхемой. 

32 Сокращение предложений. 1 Учатся сокращать предложения, давать 

краткий ответ. 

33 Конструирование 

предложений по 

синтаксическимвопросам. 

1 Учатсястроить предложение,давать точный, 

полный ответ на вопрос, используя 

различные синтаксические конструкции. 

Развивают понимание сложных логико- 

грамматических конструкций. 

34 Восстановление 
деформированного 

предложения. 

1 Учатся предупреждать ошибки, связанные 

с нарушенным порядкомслов. 

Формируют умение находить и исправлять 

речевые ошибки в предложениях. 

Учатся грамотно выражать свои мысли. 
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35 Конструирование 

предложений по вопросам 

и опорнымсловам. 

1 Знакомятся с понятием «опорные слова», 

учатся определять их роль в тексте. 

Формируют умение находить опорные 

слова, понимать структурутекста 

36 Составление предложений 

из слов, данных в 

правильной 

грамматической форме. 

1 Развивают умение составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок слов 

37 Предложения с 

отрицанием. 

1 Развивают умение составлять предложение с 

отрицанием, соблюдая правильный порядок 

слов 

Раздел 8. Виды предложений по цели высказывания (3 часа). 

38 Повествовательное 
предложение. 

1 Формируют     умение анализировать 

интонацию предложений, соотносить с 

правилом обозначения границ предложения 

на письме 

Развивают слуховой вербальный анализ 

смысловой и интонационной законченности 

предложений. 

39 Вопросительное 
предложение. 

1 

40 Восклицательное 

предложение. 

1 

Раздел 9. Приставки и предлоги (4 часа). 

41 Предлоги и приставки. 1 Выполняют орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами и 

приставками. 

Работают с алгоритмом «Слово можно 

рисовать – значит, нам предлог писать» 

42 Различение разных 

приставок и предлогов. 

1 Анализируют слова, образованные 

приставочным способом, делаютвыводы. 

Образуют слова с помощью приставок 

43 Предлоги и глагольные 

приставки. 

1 Объясняют  понятие  «предлог». 
Овладевают способами различения 

предлогов иприставок. 

44 Различение одинаковых 

приставок и предлогов. 

1 Выполняют орфографический тренинг в 

написании слов с предлогами и 

приставками. 

Закрепляют работу с алгоритмом «Слово 

можно рисовать – значит, нам предлог 

писать» 

Раздел 10. Текст (11 часов). 

45 Текст 1 Повторяют признаки текста 

46 Границы предложений в 
тексте. 

1 Обозначают границы предложений в 
тексте. 

47 Последовательность 1 Составляют текст из предложений, данных 
 предложений в тексте.  в беспорядке. 

48 Тема текста. 
Редактирование текста 

1 Знакомятся с приемами редактирования 

текста. Исключают предложения, не 

соответствующие теме. 

49 Редактирование текста 

(исключение 

повторяющейся мысли). 

1 Формируют умение исправлять ошибки в 

содержании и построении текста, исключая 

повторяющиеся мысли. 
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50 Редактирование текста 
(подбор подходящих 

слов). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

слов, и точно употреблять слова в речи. 

Знакомятся с приемами редактирования 

текста 

51 Редактирование текста 

(замена повторяющихся 

слов). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с повтором слов. Заменяют 

повторяющиеся в тексте слова 

синонимами. 

52 Редактирование текста 

(выбор местоимения). 

1 Формируют умение исправлять ошибки, 

связанные с неправильным употреблением 

местоимений, точно употреблять слова в 

речи. Заменяют повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими  местоимениями, 

анализируют и оценивают созданный 

текст. 

53 Замена в тексте лица 
рассказчика. 

1 Знакомятся с приемами редактирования 
текста через замену лица рассказчика. 

54-55 Опорные слова. 2 Знакомятся с понятием «опорные слова», 

учатся определять их роль в тексте. 

Формируют умение находитьопорные слова, 

пониматьструктуру текста 

Составляют связный текст поопорным 

словам. 

Раздел 11. Виды речи (7 часов). 

56 Речь устная, 
письменная, внутренняя 
(речь про себя). 

1 Знакомятся с видами речи, учатся отличать 

виды речи. 

57 Диалог и монолог. 1 Обсуждают, как следует и как не следует 
вести себя во время разговора 

58 Учебный диалог. 1 Учатся давать оценку сообщениям, докладам 
и выступлениям своих товарищей. 

59 Азбука вежливости. 1 Стихи о вежливости (С.Я. Маршак и др.). 
Что такое хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских поэтов). 

60 Правила речевого 

этикета. 

1 Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, прошу вас 

и т.п.). 

61 Правила общения по 
телефону 

1 Учатся правильно говорить по телефону. 

62 Обращение. Составление 
поздравления. 

1 Учатся писать поздравления. 

Раздел 12. Образные и крылатые слова и выражения (4 часа). 
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63 Пословицы и поговорки. 1 Формируют понятия «пословица», 
«поговорка», осознают афоризм пословиц 

и поговорок. Обогащают свой пассивный и 

активный словарь пословицами и 

поговорками. 

Учатся правильно употреблять пословицы 

и поговорки в своей речи 

64 Фразеологизмы. 
Значение 

фразеологизмов и их 
использование вречи 

1 Формируют понятие «фразеологизм», 
«фразеологический оборот», «крылатые 

слова и выражения». 

Усваивают категориальные признаки 

фразеологического оборота - устойчивость. 

Учатся осознавать  образный 

метафорический компонент 

фразеологизма, обогащают свой активный 

и пассивный словарный запас 

фразеологизмами. 

65 Загадки. 1 Формируют умение определять прямое и 

переносное значение многозначных слов, 

правильное употребление образных слов и 

выражений. 

66 Составление загадок. 1 Знакомятся со структурой  построения 

загадок. Учатся  составлять загадки по 

заданнойструктуре. 

Раздел 1.Диагностический (2 часа) 

67-68 
 

Обследование речи 
 

2 

 оценивание качества освоения 

программногоматериала. 

 выявление индивидуальных речевых 

нарушений 

 Всего за год: 68 
часов 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ- 

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет со- 

став и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освое- 

ния обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД 

с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла- 

сти. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориенти- 

ров начального общего образования в единстве процессов обучения и воспита- 

ния, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
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- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче- 

ства на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовно- 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, призна- 

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по- 

зиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз- 

личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече- 

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно- 
сти; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей дея- 

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отноше- 

ния к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ- 

ственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ- 

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде- 

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа- 

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
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2.2.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реали- 

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения систе- 

мы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в усло- 

виях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществ- 

ляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Ан- 

глийский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, обще- 

ство)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физи- 

ческая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле- 

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче- 

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа- 

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче- 

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно- 

го обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель- 

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся исполь- 

зовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб- 

ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше- 
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ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель- 

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социаль- 

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной дея- 

тельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных 

представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведе- 

нии и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую неза- 

висимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея- 

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю- 

щего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком- 

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре- 

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни- 

ков, других обучающихся, родителей (законных представителей) и других лю- 

дей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенса- 

торных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бы- 

товой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружаю- 

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

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

схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы- 

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче- 

редь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа- 

цию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логиче- 

ских операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентиро- 

вочно-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред- 

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по- 

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 



101 
 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм 

речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 
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- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универ- 

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра- 

зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образова- 

нию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор- 

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига- 

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум- 

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован- 

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре- 

бёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне- 

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое- 

ние ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич- 
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ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведе- 

ния и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни- 

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио- 

нальную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль- 

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти- 

вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. Моти- 

вационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к про- 

извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и транс- 

ляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих фи- 

зических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на осно- 

ве эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио- 

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс- 

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личност- 

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек- 

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре- 

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определён- 

ный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз- 

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре- 

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде- 

ление слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
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использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива- 

ет целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятель- 

ностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра- 

вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей- 

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче- 

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея- 

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу- 

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом воз- 

можного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудше- 

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз- 

растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу- 

словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич- 

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур- 

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и за- 

даны в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля- 

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо- 

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, каса- 

ющихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1 Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексно- 

го обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексно- 

го психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцирован- 

ного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особен- 

ностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче- 

ского развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. орга- 

низация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формиро- 

вании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества  

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2 Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со- 

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприя- 

тий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образова- 
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тельных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной органи- 

зации и освоение ими АОП НОО. 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен- 

сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использо- 

вания освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз- 

ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра- 

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми- 

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

 

2.3.3 Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше- 

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучаю- 

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных по- 

требностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци- 

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и со- 

держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо- 

ты на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали- 

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых об- 

разовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррек- 

ционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек- 

ционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важ- 

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 
 

2.3.4 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает: 
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- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществ- 

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

педагог дополнительного образования. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа- 

ния ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого- 

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про- 

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, кото- 

рое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за- 

труднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи- 

модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко- 

мендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5 Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова- 

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение   комплексного    психолого-педагогического    обследования 
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обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 
 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи- 

ческом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровожде- 

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна- 

вательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обу- 

чения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений разви- 

тия обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе все- 

го учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду- 

альный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
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индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова- 

ние высших психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це- 

лью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школь- 

ному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа- 

лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следую- 

щими обязательными коррекционными курсами: 

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак- 

сической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова- 

ря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой моти- 

вации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопеди- 

ческие и психокоррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
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взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослаб- 

ление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности 

и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное фор- 

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно- 

сти, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по- 

зитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации  

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интегра- 

ции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование пра- 

вил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в зна- 

чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (раз- 

витие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование спо- 

собности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка 

и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентиров- 

ке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо- 

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо- 

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.2; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 
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(логопедические) занятия» - п. 2.1.3; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.4; 

- рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи»- п. 2.1.5. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз- 

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу- 

чающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном вза- 

имодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно- 

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (закон- 

ных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об- 

разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью по- 

вышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической компе- 

тентности; 

- другое. 

2.3.6 Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь- 

ной организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение об- 
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разовательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо- 

действие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат- 

ривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом- 

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо- 

ровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 
ЗПР 

2.3.7  Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с 

 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

2.3.8   Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
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работы 

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для обучающихся с ЗПР полностью совпадает с 

рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №2 г. Лакинска. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план МБОУ СОШ №2 г. Лакинска (далее – учебный план) для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра- 

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации обра- 

зовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных меха- 

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекцион- 

но-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с уче- 

том особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного пла- 

на с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме- 

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,  

реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова- 

ния обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение си- 

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основ- 

ного общего образования; 
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- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально- 

стью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова- 

тельного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пред- 

метно-практическая деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь- 

ных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуаль- 

ных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения 

эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой не- 

дельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

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

ных предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обу- 

чающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного 

края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину макси- 

мально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соот- 

ветствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель- 

ность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля- 

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной орга- 

низации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образователь- 

ной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и рит- 

микой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адап- 

тации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо- 

вых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществ- 
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ляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче- 

ских особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

ИПРА. 

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре- 

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учи- 

тывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реали- 

зацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из 

них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АОП НОО определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколь- 

ко учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые 

в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам- 

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанав- 

ливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обу- 

чения. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 

4 года. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и вто- 

ром годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебно- 

го года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может 

корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введен 

учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обу- 

чающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль- 

турного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 
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иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин- 

струмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Ино- 

странный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс де- 

лится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофи- 

зического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений 

в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указано на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 20 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельно- 

стью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на 

уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно- 

эпидемиологических требований). 

 

 
Предметные 

области 

Классы 

Учебные 

предметы 

 

Всего 

1 2 3 4 
 

Русский язык и лите- 
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 19 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - 1 1 2 

Математика и инфор- 
матика 

Математика 
4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис- 
кусство 

1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 

культура 
(Адаптивная 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

15 
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 физическая 
культура) 

     

Итого 20 20 20 21 105 

Часть, формируемая участниками образо- 
вательного процесса 

1 3 3 2  

Русский язык   1 1  

Иностранный язык (английский)  2 1 1  

Читаем, считаем, Рассуждаем 1 1 1 -  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррек- 
ционно-развивающую область): 

5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая область 
5 5 5 5 25 

Коррекционный курс «Логопедические 
занятия» 

1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 
занятия» 

1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Развитие речи» 2 2 2 2 10 

Всего 26 28 28 28 136 
 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно- 

развивающие курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной 

программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном 

объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здо- 

ровья. 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для учащихся с ЗПР соответствует 

календарному учебному графику ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, который 

является отдельным документом МБОУ СОШ №2 г. Лакинска и  разрабатывается 

ежегодно. 
 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План внеурочной деятельности для учащихся с ЗПР соответствует плану 

внеурочной деятельности  ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, который является 

отдельным документом МБОУ СОШ №2 г. Лакинска и  разрабатывается ежегодно. 

3.4  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы  для учащихся с ЗПР соответствует 

плану воспитательной работы  ООП НОО МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, который 

является отдельным документом МБОУ СОШ №2 г. Лакинска и  разрабатывается 

ежегодно. 
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3.5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор- 

ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по- 

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо- 

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро- 

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней- 

шего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу- 

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто- 

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен- 

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви- 

тии программы начального общего образования и условий её реализации, учиты- 

вающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея- 

тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго- 

гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо- 

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро- 

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

- использование в образовательной деятельности современных образователь- 

ных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие раз- 

личных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реали- 

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу- 

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес- 
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сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ- 

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего обра- 

зования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаи- 

модействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспече- 

ние качества условий реализации образовательной деятельности. 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, адресованной нормативно 

развивающимся сверстникам. 

Система условий  учитывает особенности МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, а также 

ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

 

3.5.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, и должно 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования.  

Материально-техническая база МБОУ СОШ №2 г. Лакинска  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования  отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющим реализовывать АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

В МБОУ СОШ №2 г. Лакинска все помещения  обеспечены комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным и необходимым инвентарем.  

Все учебные  кабинеты оснащены  автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников.  
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Специально оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством.   

Созданы необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории, мастерские.  

 МБОУ СОШ №2 г. Лакинска оснащено библиотекой  с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и 

обеспечения психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР 

имеются отдельные специально оборудованных помещений для проведения занятий 

с учителем-дефектологом, педагогом-психологом/специальным психологом, 

учителем-логопедом и др. специалистами. Эти кабинеты  оснащены необходимым 

оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Сроки освоения АООП ОНОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года ( 1,2,3,4 

классы). 

Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной 

недели, недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 2.3.1.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования, способствуют мотивации учебной деятельности и обеспечивают 

возможности применения дистанционных технологий в случае необходимости. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

(моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными 

записями, аудиокнигами и др.  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами, 

учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации работы в дистанционном 

режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. При переходе образовательных организаций на 
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дистанционные формы обучения должна быть обеспечена возможность доступа 

участников образовательных отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

 

 

3.5.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-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 начального общего образования, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную 

открытость для всех участников образовательных отношений посредством 

размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в 

социальных сетях. 

В МБОУ СОШ №2 г. Лакинска созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронного 

контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП 

НОО. 

Для удовлетворения требований к информационно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска: 

 создана  нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР; 

 созданы характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

 проведены семинары и совещания, знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания 

и обучения обучающихся с ОВЗ; 

 получени доступ к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 имеется возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной и 

образовательной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
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консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска  обеспечивают возможность 

преодоления/ослабления нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 

регуляторной и коммуникативной сфер личности обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на 

уровне основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР  в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска соответствуют их особым образовательным 

потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей 

помощи на уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 

образования и формировании сферы жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 

предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на 

основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего 
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образования и при реализации программы коррекционной работы на уровне 

основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 

обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося 

с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного 

поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при 

общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность 

которого определяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне начального общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, 

следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 

обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как 

в его академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) 

компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР 

умения делать выводы, формирования грамотного речевого высказывания 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить 

обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных 

схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и 

наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает 

применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР 

необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 
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 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения 

со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

 

3.5.4. Кадровые условия 

 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №2 г. Лакинска 

обеспечивается административно-управленческим персоналом, педагогическими 

работниками (в том числе специалистами, осуществляющими психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-вспомогательным 

персоналом Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала МБОУ СОШ №2 г. Лакинска отвечает требованиям, 

указанным в соответствующих квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой. 

Штатное расписание составлено и утверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Укомплектованность штата – 100%. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует требованиям, 

предъявляемым к кадровому составу общеобразовательной организации данного 

вида. 100% педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровне среднего общего образования имеют высшее 

профессиональное образование. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности педагогических 

работников , служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по 

схеме: критерии оценки;содержание критерия; показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разрабатываются школой  на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 
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образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

У педагогических работников, реализующих АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, сформированы основные компетенции, 

необходимые для реализации требований ФГОС НОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы для обучающихся с ЗПР; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу для обучающихся с 

ЗПР, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в адаптированной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности  детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся; 

 оценивать деятельность обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся с ЗПР; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Школа  укомплектована  работниками пищеблока, учебно- вспомогательным 

персоналом, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденного перспективного плана повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Педагоги школы стремятся к повышению квалификации по различным 

актуальным проблемам современного образования. Все педагоги прошли курсовую 

подготовку по обновленным ФГОС, ФООП, работе с учащимися с ОВЗ. 

Педагоги школы используют различные формы повышения квалификации: 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах; 

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов на сайтах педагогических 

сообществ и в периодических изданиях; 

 участие в научно-практических конференциях, видеоконференциях, в 

вебинарах.  

 

Педагогический коллектив, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР,  

укомплектован педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся данной нозологической категории.  
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В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и 

средний медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации, привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 

Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО. 

В штат специалистов МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР,  входят учителя, педагоги-психологи,, учителя-логопеды, 

социальный педагоги педагоги дополнительного образования.. При необходимости в 

процессе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР возможно временное или 

постоянное участие тьютора/ассистента (помощника). 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО обучающихся с ЗПР,  имеют  соответствующее образование.. 

В процессе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости,  организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

Организации (педиатр, невролог детский, психиатр детский и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений 

о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации. . 

При необходимости МБОУ СОШ №2 г. Лакинска может использовать сетевые 

формы реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися 

с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 

 

3.5.5. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в 

разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом создания специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
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государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – 

на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на 

обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на 

основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги по реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

учитывают вариативные формы обучения, тип образовательной организации, 

сетевую форму реализации образовательных программ, применяемые 

образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные законодательством 

особенности организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в 

Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС НОО финансовое обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. При 

расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы коррекционной 

работы АООП НОО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 
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отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП НОО обучающихся с ЗПР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

   Рабочая программа воспитания соответствует программе 

воспитания МБОУ СОШ №2 г. Лакинска, является отдельным 

документом и принимается ежегодно. 
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