
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СУРГУТСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

 
 

Рассмотрено на  

заседании педагогического 

совета (протокол № 7 от 

29.05.2024) 

 Утверждено 

приказом директора МБОУ 

«СТШ» от 28.08.2024  

№ СТШ-13-395/4  
 

 
 
 
 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа  

начального общего образования для обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

на 2024-2025 учебный год 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сургут, 2024 



  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................................2 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ..............................................................................................................................4 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................................4 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы................................................................10 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования ................................................................................................................................13 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .........................................................................................................20 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей ........................................................................................................20 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий ................................................20 

2.3. Программа коррекционной работы .............................................................................................24 

2.4. Программа воспитания..................................................................................................................44 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО для обучающихся с ЗПР .....................................45 

3.1. Учебный план ...................................................................................................................................45 

3.2. Календарный учебный график .......................................................................................................45 

3.3. Календарный план воспитательной работы.............................................................................45 

Приложение................................................................................................................. 46 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

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

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
АООП НОО разработана на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО учащихся с ЗПР и с учетом ФАОП НОО для обучающихся с 
ЗПР. 

Структура АООП НОО для учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФАОП НОО и учитывающие 

региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный  раздел определяет общее  содержание  начального общего 

образования и включает  образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР; 
• программу коррекционной работы; 

• программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ АООП НОО учащихся 

с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, 
так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных учащихся 



  

с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания учащегося. 

Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ―ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В основе АООП НОО учащихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых 
образовательных потребностей учащихся, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации индивидуального учебного плана. 

АООП НОО учащихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ к: 
• структуре АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на уровне 

основного общего образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 



  

В основу АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы: 

•принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям  

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

•принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

•принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

•принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 
ориентирующей на развитие личности учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

учащихся с задержкой психического развития; 

•принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 
и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО МБОУ «Сургутская технологическая школа» адресована: 

учащимся для информирования о достижении образовательных результатов 

начального общего образования; 

родителям для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 
педагогам в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 

создания индивидуальных планов, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных учащихся с ЗПР. 



  

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

адаптированной основной образовательной программы; 
для регулирования образовательных отношений (педагогов, учеников, родителей, 

администрации); 

учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР. 

Для достижения поставленной цели при реализации МБОУ «Сургутская 

технологическая школа» АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

•достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

•обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

•выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведение 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

•использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
•предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

•участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

•включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды 



  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 
Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

же сроки обучения (1- 4 классы). АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

представляет собой адаптированный вариант ООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. 

Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК 

и с согласия родителей (законных представителей). Неспособность обучающегося с 
ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не 

должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам 

по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 



  

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная аттестация начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 
содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР - 

это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

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

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

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

дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 

при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры 

нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих 



  

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных программ 

начального общего образования обучающихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР 

и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического 
развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение 
в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; -психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 



  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

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

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 



  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты 

сформированность 

освоения программы коррекционной работы отражают 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. Педагогическим 

коллективом МБОУ «Сургутская технологическая школа» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности обучающихся,  что  способствует  обеспечению  

комплекса  условий психолого-медико-педагогического сопровождения 
индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его 

индивидуальными потребностями и возможностями. Для осуществления 

коррекционной работы в МОУ «Сургутская технологическая школа» созданы 

необходимые условия для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 
1. Функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ЗПР. 

Работа консилиума регламентируется Положением о ППк, которое 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися; 

 логопедические занятия с обучающимися; 

 дефектологические занятия с обучающимися. 
3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывает 
учитель–дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы 
 



  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

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

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

и природной среды; 



  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 

в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 



  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам освоения АООП 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 системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

▪ закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 



  

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения  

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ЗПР; 
▪ ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; 

▪ обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 
▪ предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

▪ позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

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 обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

▪ дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

▪ динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся; 

▪ единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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



  

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
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 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников 

(учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное 

продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

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 личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, 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. 



  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными 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, направленных 

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 учебных предметов; 

▪ достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть 

в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

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 
должна базироваться 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 должны использоваться разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

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 АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

▪ особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

▪ привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

▪ присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

▪адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 
▪ адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

▪ предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

▪ увеличение времени на выполнение заданий; 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 
▪ недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 



  

работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 
принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 



  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на 

уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

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

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки 

продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, 

метапредметные результаты. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

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

психоэмоционального статуса. 



  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Содержательный раздел АООП НОО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

соответствует ООП НОО. Учащиеся с ЗПР (в.7.1) обучаются совместно в 

общеобразовательных классах. 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение 

системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 
развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений 

и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и 

характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения 
обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с 

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

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

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников; 



  

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

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 деятельности; 

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 деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 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, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных 

предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению 
компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, 

что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

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

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

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в 

процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области; 

оптимизация  протекания  процессов  социальной  адаптации  и  интеграции 



  

посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца "хорошего ученика"; 
мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, 

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 ее реализацию в реальном поведении и 

поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 
независимость в доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства 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 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 
способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой 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; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем 

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

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

решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических 
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 
ориентировочно-поисковую роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 
восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование  УУД,  обеспечивающих  решение  задач  общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется 

на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский 

язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Труд(технология)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 



  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 
в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 
вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной  и  методической  помощи  по  социальным,  психологическим, 
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правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с  ЗПР  в  условиях  образовательного  процесса,  включающего: 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 
обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических работников, специалистов в области коррекционной 

педагогики и психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и 

других организаций, специализирующихся в области 
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 

институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

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

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

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

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 



  

учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

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

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 



  

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа включает: 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями 

(законными представителями). 
Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 
их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении,  взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса) 



  

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие 

специалистов в штате образовательной организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК). 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 

процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития 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 ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. 

Специалисты ППк: 

 осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные 

коррекционно-развивающие программы, индивидуальные образовательные 

маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 
тренинговые занятия; 

 организуют консультативную работу для родителей, имеющих детей с 
особыми потребностями. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую 
помощь учителям; развивает психолого-педагогическую компетентность педагогов 



  

и родителей. 

Учитель - логопед - осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит 
диагностическое обследование учащихся, определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует группы для занятий с 

учетом психофизического состояния учащихся. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии устной и 

письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций. 

Учитель-дефектолог обеспечивает своевременную помощь учащимся с ОВЗ, 
испытывающих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей 

при обучении, определяет причины и механизмы уже возникших учебных проблем; 

изучает уровень умственного развития детей и результатов коррекционного 

воздействия; проводит индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

коррекции имеющихся нарушений у учащихся; консультирует педагогов и 

родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребенка. 

Социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности учащихся. Выступает 

посредником между учащимся и учреждением, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов. Учителя, 

работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое углубленное изучение 
учащихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения 

направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития учащихся, ведут 

учет освоения ими общеобразовательных программ. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  включает  в  себя  диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативный, информационно-просветительский 
модули. 

Диагностический модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 

когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, учителю-логопеду, дефектологу). 

Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



  

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии  (рост, вес  и т. д.); 

нарушения   движений(скованность, 

расторможенность,   параличи, парезы, 

стереотипные  и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого– 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение  за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Психолого– 
дефектологическое 

Обследование актуального уровня 

интеллектуального развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Обследование с целью выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, 

определения этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления. 

Изучение уровня 

умственного развития 

ребенка,  анализ 

письменных работ, 

наблюдение за учащимися 

в учебной деятельности. 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение  требований   педагогов, 

самостоятельная   работа,  самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения  с  коллективом:  роль  в 

Посещение  семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 



  

 коллективе, симпатии, дружба с детьми, ребенком в различных 

отношение к младшим и старшим товарищам. видах деятельности 

Нарушения в поведении: гиперактивность,  

замкнутость, аутистические проявления,  

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и  

самооценка  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку психолого- педагогической и медицинской помощи с 
указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

□ поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

□ составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

□ составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом,  дефектологом,  логопедом,  социальным  педагогом  и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

□ контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

□ формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый    учащийся чувствовал себя комфортно; 

□ ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального 
развития учащихся и др.); 

□ организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов, психических функций учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

□ формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности; 
□ обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 



  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением ипрактическим действием; 

□ использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученномуматериалу; 

□ максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

□ разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющееосмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

□ использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально- личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

□ создание условий для развития сохранных функций; 

□ формирование положительной мотивации к обучению; 

□ повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития иобучения; 
□ коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной   сферы;  формирование  механизмов  волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

□ воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно осваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие  материал  вследствие  пропусков  уроков  по  болезни  либо  из-за 
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 
тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 



  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных 

и групповых занятий При организации коррекционных занятий следует исходить 

из возможностей ребенка: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках на основе применения технологии 

деятельностного метода обучения. У учащихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения, внутренней потребности включения в 

учебную деятельность в классе. Создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 
трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной 

деятельности по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 
соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической 

комфортности, вариативности, деятельности, непрерывности).Овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 
эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся 

способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления 

возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов 

решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся  с  программой,  освобождаются  от  посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 
обучения 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ЗПР 

 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаем 

ый результат 



  

Педагогичес 

кая коррекция 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки 
 

и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ на основе 

УМК программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы 

Психологиче 

ская коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно– 

развивающих программ 

иметодических 

разработок с учащимися 

с ОВЗ 

Сформирован 

ность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Логопедичес 

кая коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

учащихся с ОВЗ 

Коррекционно 
 

–развивающие 

групповые 

 

и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

иметодических 

разработок с детьмис 

ОВЗ 

Сформирован 

ность устной 

и 

письменной речи 

для 

успешног 

оосвоения 

образовательной 

программы 

Дефектологи 

ческая 

коррекция 

Коррекция 

интеллектуального 

развитияучащихся 

с ОВЗ 

Коррекционно 
 

–развивающие 

групповые 

 

и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ 

иметодических 

разработок с детьмис 

ОВЗ 

Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествую 

щего развития и 

обучения, 

освоение 

программы 

Программно- методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и методические 

разработки 
Автор Цель Предполагаемый 

результат 



  

"Комплексное развитие 
познавательных процессов, 

формированию коммуникативных 

навыков, произвольной регуляции 

деятельности,  коррекции 

эмоционально-личностной сферы 

для детей, обучающихся по АООП 

НОО" 

Т.А. Власова, 

Т.Н. Павлий, 

Т.Д. Пускаева 

Развитие 

творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной 

адаптации. 

Улучшение 

развития 

умственных 

способностей, 

волевой регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной 

сфе 

ручащихся 

«Уроки психологического развития» Локалова Н.П. Коррекция и 

развитие 

когнитивной сферы 

учащихся I-IV 

классов 

Всестороннее 

развитие разных 

форм и видов 

мыслительного 

анализа и синтеза. 

Программа «Хочу быть успешным» 

для 1-3 классов 
Хухлаева О. Формирование 

чувства успешности 

Принятие себя 

идругих, 

развитость 

коммуникативной 

сферы, умения 

находить ресурсы, 

рефлексивность 

Программа «Развивающие 
игры»для 4го класса 

Васильева Н.Л. Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при 

обучении в школе, 

развитие 

творческого 

потенциала ребёнка 

Преодоление 

трудностей 

в 

обучении 

 

иобщении 

Методическая разработка 
покоррекции 

нарушений чтения и письма 

Лалаева Р.И. 

Городилова 

В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий 

С.А. 

Сформировать 

лексико- 

грамматический 

строй речи, помочь 

в овладении 

навыками чтения и 

письма, создание 

базы для успешного 

овладения 

орфографическими 

навыками 

Активизация 

словаря, овладение 

грамматикой 

науровне 

слова 

и 

предложения. 

Консультативный модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами– 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 
работу учителей– предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 



  

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. 

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 
активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

специалистами на индивидуальных консультациях, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

педагогов 

Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения учащихся с ЗПР 

Логопед, 

психолог, 

дефектолог, 

социальный 

педагог,мед. 

работник 

Консультирование 

родителей 

Ознакомление с 
психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в 

обучении и воспитании 

Педагоги, мед. 

работник 

Информационно-просветительский модуль 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их родителями 

(законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

Проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 
типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей сОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 



  

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории, 

внутрикорпоративное 

обучение 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по 

взаимодействию с детьми с ЗПР, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по образовательному подходу 

к ребенку с ЗПР, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации, 

психолог, логопед, 

дефектолог 

Программа психолого-педагогической повышение компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ 
Направление Содержание работы Ответственный 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Педагоги, мед. 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 
Педагоги 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы 

□ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ППк; 
□ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 

эффективности, доступности); 
□ обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ЗПР; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития 



  

ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

□ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

□ обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

□ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога, 

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

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ «Сургутская 
технологическая школа» сопровождают учащихся с ЗПР педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, тьютор, ассистент. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о методиках 

и технологиях организации образовательной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных,аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ЗПР производится по результатам итоговой аттестации 



  

учащихся в соответствии с системой оценки образовательных результатов младших 

школьников, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в карту индивидуального 
развития, речевую карту, протокол дефектологического обследования. 

Для оценивания результатов коррекционной работы педагогами 

подобраны  психолого- педагогические методики, отвечающие данным запросам. 

Психолого-педагогические диагностики 
Сфера изучения Методика Назначение 

Тип 
воспитания 

семейного Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитания 
ребенка 

Сфера нарушения 
школьной адаптации 

Таблица «Теоретическаямодель 
школьной адаптации» 

Стиль приспособления 
школьной адаптации 

к 

Сложности 

воспитании 
в Анкета для родителей 

«Проблемы поведения 
школьном возрасте» 

в 
Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест отношений(ЦТО) 

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 
лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со сверстниками 

Цветовой тест отношений(ЦТО) 

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым 
лицам 

Интеллектуальные 
особенности 

Цветные  прогрессивные матрицы 
Равена 

Общие способности: 
невербальный интеллект 

 

Мышление 

Методика «Исключение слов» 

Методика«Простые аналогии» «4-й 

лишний» (картинки,слова); тест 

матрицы Равенна, 

«Последовательность 

событий»(А.Н. Бернштейн). 

Вербально-логическое 

мышление 

Определение понимания 

логических связей и отношений 

между понятиями 

Внимание Методика «Корректурная 
проба» (Тулуз-Пьерон) 

Определение объема 
внимания и его концентрации 

Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памяти 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности (А.М. Прихожан) тест 

тревожности в картинках Р.Тэмпл, 
М. Дорки и В. Амен), 

 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «Уровень агрессивности 

ребенка»(для родителей учащихся 
начальной школы) 

Уровень агрессивности 

Мотивация Оценка уровня школьно 
мотивации Н.Г. Лусканова 

Мотивация учения 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 

Представления о будущем Беседа с родителями Временная перспектива 



  

Для выявления особенностей речевого развития детей младшего школьного 

возраста: качественной и количественной оценки нарушения, получения и анализа 

структуры дефекта речевого профиля, структуры дефекта подобраны методики, 
выявляющие особенности состояния всех компонентов и функций речи, 

используемые учителем-логопедом ПМПК при обследовании детей младшего 

школьного возраста. 

Методики исследования всех компонентов речи 
№ 

п/п 
Цель проводимой диагностики Диагностические 

материалы 

1 Определение уровня сформированности речевых 

умений и навыков, как важного условия развития 

коммуникативной функции речи 

Диагностические 
материалы 

Т.А. Фотековой, 

Е.М. Косиновой, 

О.Б. Иншаковой, 

О.Е. Грибовой, 

Н.В. Нищевой 

2 Методика обследования письменной речи 

3 Методика обследования чтения 

4 Методика обследования связной речи 

5 Обследование грамматического строя 

6 Исследование состояния звукового анализа 

7 Обследование звуковой стороны речи 

8 Обследование слоговой структуры слова 

9 Обследование строения и функций 
артикуляционного аппарата 

10 Обследование фонематического восприятия 

11 Обследование словарного запаса 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Сургутская 

технологическая школа», обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, медицинский работник, 

учитель, классный руководитель); 
-полное, комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

методов  работы,  отбор  содержания  обучения  с  учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляются на школьном 

ППк; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. В течение всего времени 

обучения на каждого учащегося заводится и ведется индивидуальная карта 

развития, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической, психологической диагностики 

рекомендации по сопровождающей работе. 

- процесс обучения ребенка с ЗПР осуществляется с помощью сопровождения 



  

педагогов центра ППМС помощи. 

- Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Педагогами ведутся индивидуальные карты развития, речевые карты, 

дефектологические карты-протоколы. 

Результативность и эффективность механизма внутришкольного 

взаимодействия в реализациикоррекционных мероприятий педагогов, медицинского 
работника определяются следующими показателями: 

□ положительной динамикой индивидуальных достижений учащихся с ЗПР в 

освоении предметных программ; 

□ созданием необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие 

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

□ увеличением количества педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ЗПР; 

□ сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических 

диагностик учащихся на разныхэтапах обучения; 
□ количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ЗПР: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать  свое эмоциональное состояние, прилагать 

волевые  усилия к  решениюпоставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение,классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

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



  

людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативныхзадач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы иантонимы, использует все части речи в процессе общения; 
- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- строит сложные синтаксические конструкции. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

1. Обеспечение условий для достижения детьми с ЗПР результатов 

обучения. 

Личностных результатов: 

- формирование патриотизма; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

- развитие навыков эмоционального самоконтроля и эмоциональной 

самоорганизации; 

- овладение навыками социальной адаптации; 
- формирование способности вступать в коммуникацию с окружающими; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующей 

возрасту системыценностей и социальных ролей. 

Метапредметных результатов: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- способность самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную,умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия; 

- умение осуществлять информационный поиск; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Предметных результатов: овладение содержанием АООП НОО с учетом 
индивидуальных особенностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам. 

Система оценки результатов коррекционной работы предусматривает оценку 

групп результатов: предметные (система промежуточной и итоговой аттестации в 

рамках реализации программ по предметам); метапредметные (индивидуальные 

портфолио  учащихся  с  учетом  индивидуальных  достижений);  личностные 



  

(мониторинги развития личностных качеств учащегося, мониторинги динамики 

развития познавательных процессов, КИР). 

2. Социальная адаптация и интеграция детей с ЗПР, способствующая 
достижению результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Логопедические занятия.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

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

синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.  

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

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности,  формирование  навыков  самоконтроля,  создание  ситуации 



  

успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

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, ориентировке 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 групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

образовательной организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.4. Программа воспитания 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 



  

В МБОУ «Сургутская технологическая школа» разработана Рабочая 

программа воспитания на основе ФРП воспитания. Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования. Программа воспитания представлена отдельным 

документом школы и включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ООП НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме неменее 

5 часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Учебные планы учащихся, получающих образование по АООП НОО для 
учащихся с ЗПР (в.7.1) полностью соответствуют учебным планам ООП НОО и 

представлены отдельным документом. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для учащихся, обучающихся по АООП НОО 

(в.7.1) соответствует календарному графику МБОУ «Сургутская технологическая 

школа» и представлен отдельным документом. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный воспитательный план представлен отдельным документом. 



  

Приложение 

Диагностические методики «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 
Возраст: 1- 4 класс. 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Учащимся предлагается следующая инструкция: Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 

10 ступенек. На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- 

чуть получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят 

саамы лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А на 

какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, 

а папа? 

Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка; 4-7 ступени – адекватная самооценка; 

8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 

Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»? Назови 

качества хорошего ученика. А можно ли тебя назвать хорошим учеником? Чем ты отличаешься 

от хорошего ученика? Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший 

ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: -адекватность выделения качеств хорошего 

ученика (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению) 

Уровни: 

1 – называет только 1 сферу школьной жизни, 2 – называет 2 сферы, 3 – называет более 2 сфер. - 

адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 - называет только успеваемость, 2 - называет успеваемость + поведение, 3 – дает 

характеристику по нескольким сферам - адекватное определение задач саморазвития, решение 

которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»: 1 – нет ответа, 2 – 

называет достижения; 3 – указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 

Анкета для первоклассников 
по оценке уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности. Может быть использована в работе со школьниками 1—4-х классов 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла  

учебной деятельности для учащегося 



  

Форма: анкета. 

1. Тебе нравится в школе? 

 Нравится 

 Не очень нравится 

 Не нравится 
2. Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3. Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и желающие 

могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4. Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 

 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Недоволен 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7. Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю 

 Не хотел бы 

 Хотел бы 

9. Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 
КЛЮЧ: 

№ вопроса Балл за 1 ответ Балл за 2 ответ Балл за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 



  

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 

5 основных уровней школьной мотивации. 

25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают,  

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство 

учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень 

мотивации является средней нормой. 

15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. 

10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в школе они не справляются с учебой, испытывают проблемы 

в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко 

воспринимается ими как враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики 

могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать 

тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно 

- психического здоровья. 

 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника; 

- выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в 

школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1а. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу 

не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме? 

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 



  

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, а 

чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В 

школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только 

иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?  

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает: Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша, (имя 

ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. Выбери сам, что 

ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

1. Да – А, не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода). 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

5. А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

6. А – школа А, Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со школой, 

например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя 

спросит?) 

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти 

в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 



  

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в 

школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не 

тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы 

обычно себя чувствуете. 

 Почти 
никог 

да 

Иногд 

а 
Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 
отметки. 

1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в учебе. 1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова. 1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 



  

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

 

Обработка результатов 
Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в 

обратном порядке: 

На бланке 1 2 3 4 

Вес для подсчета 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 

пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по  

шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 



  

Распределение баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

Шкала уровень 
Половозрастные группы, интервал значений 

10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

 

 

Познавательная 
активность 

Высокий 
31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 
21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 
10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

 

 

Тревожность 

Высокий 
27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 
20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 
10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 

 

 

Гнев 

Высокий 
21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 
14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 
10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. 

Интерпретация данных 
 

Шкала 

Интерпретация Познавательная 
активность 

тревожность гнев 

Высокий 
Низкий, 
средний 

Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 
эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, 
средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 
средний 

Низкий, 
средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 
средний 

Низкий, 
Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 
Высокий Диффузное эмоциональное отношение при 

фрустрированности значимых 
потребностей 

 

Низкий Низкий, 
средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе и 
учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность 

на уроке, обусловленная 

неудовлетворением ведущих социогенных 

потребностей 



  

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

 

Средний, 
низкий 

Высокий Средний, 
Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 
низкий 

Высокий Позитивное отношение при 
фрустрированности потребностей 

Высокий, 
средний 

Высокий Низкий, 
средний 

Позитивное отношение при повышенной 
чувствительности к оценочному аспекту. 

 

Проба на познавательную инициативу 
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты хочешь у меня что-то 

спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать 

взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и инициативы 

1 низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2 средний – ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку; 

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих  отношение  ученика  к  учебным  задачам  и  выраженность 

учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить 

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.  

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 
Уровень Критерий оценки поведения 

Дополнительный диагностический признак 

1. Отсутствие интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение составляет яркий, смешной, 

забавный материал. Безразличное или негативное отношение к решению любых учебных задач. 

Более охотно выполняет привычные действия, чем осваивает новые. 



  

2. Реакция на новизну 

Интерес возникает лишь на новый материал, касающийся конкретных фактов, но не 

теории Оживляется, задает вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной устойчивой активности не проявляет. 

3. Любопытство 

Интерес возникает на новый материал, но не на способы решения. Проявляет интерес и 

задает вопросы достаточно часто, включается в выполнение заданий, но интерес быстро  

иссякает. 

4. Ситуативный учебный интерес. 

Интерес возникает к способам решения новой частной единичной задачи (но не к системам 

задач) Включается в процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до конца, после решения задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-познавательный интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не выходит за пределы 

изучаемого материала  Охотно включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти новые применения найденному способу. 

6. Обобщенный учебно-познавательный интерес 

Интерес возникает независимо от внешних требований и выходит за рамки изучаемого 

материала. Ученик ориентирован на общие способы решения системы задач. Интерес – 

постоянная характеристика ученика, проявляет выраженное творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится получить дополнительную информацию. Имеется 

мотивированная избирательность интересов. 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести качественно различающихся уровней:  

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5- устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий, 

уровень 4 – удовлетворительный, 

уровень 5 – как высокий 

уровень 6 - как очень высокий. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьникиФорма (ситуация оценивания) – фронтальное 

анкетированиеИнструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1. Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А  Нравится 

Б Не очень нравится 

В  Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

А Сделаю замечание и помогу убрать 

Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В  Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А  Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 



  

Б Не знаю 

В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4. Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

А  Извинюсь и уберу за собой 

Б Не знаю 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

А  Нет 

Б Иногда 

В Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

А  Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 

Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

В Сделаю вид, что не заметил 

7. Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А  Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

8. Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А  Часто 

Б Иногда 

В Почти никогда 

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов 

 

Интерпретация: 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 

интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные 

поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм.  

Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 
однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. 

Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников.  

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 

нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

 

Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные 

качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 



  

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения 

на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных нормам и 

нравственных качеств по схеме: 

1 балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2 балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах 

и нравственных качествах. 

3 балла - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

 

Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. Ситуация оценивания: 

Учащимся предлагается следующая инструкция: Напиши как можно больше ответов на вопрос 

«Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность – количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность 

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений. 

Уровни: 

Дифференцированность 1 – 1-2 определения, относящихся к 1-2 категориям. 

2 - 3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения). 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 
1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы; 

2 – совмещение 1+3;3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый) 

Самоотношение 

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)  

2 - незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 

суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений (положительное самопринятие) 


