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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 
Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 

образованияобучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ «СОШ им. С. 
Лорсанова с. Шаами-Юрт» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Пр 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 
образованияобучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разработана МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт»с учётом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 
1. Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 

образованияобучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 
• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки 
РФ и других нормативно-правовых актов в области образования; 

• Устава МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт» Адаптированная 
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основная  образовательная программа начального общего образованияобучающихся с 
задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 
с учетом особенностей их психофизического развития индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,отставание  

может  проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях (замедленный темп 
или неравномерное становление познавательной деятельности). 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 
лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию 
уобучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 
коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 
освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 
образования на следующем уровне основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 
программы, специальных методов обучения и воспитания, 
проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий, 
направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 
формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Достижения планируемых    результатов    освоения    АООП   НОО 
определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООПНОО в полном 
объеме не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООПНОО он 
может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 
образованияобучающихся с ЗПР разработана совместно с Советом школы и 
педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, на общем 
родительском собрании, утверждена приказом директора школы и представлена на сайте в 
сети Интернет. 

При разработке АООПНОО обучающихся с задержкой психического развития 
учитывалась специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ,запросы 
родителей обучающихся. 
 

• АООП НОО МБОУ Особености обучающихся с ЗПР 
− для детей с ЗПР (Вариант 7.2)  выполняет следующие функции 
− Структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 
организационных;  

 
− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
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требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  
− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования;  

− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 
образовательной среды школы, систему воспитательной работы, организацию 
и содержание внеурочной деятельности, уровень  
методической обеспеченности и степень информатизации образовательной 
деятельности. 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие 
региональные, национальные 
обучающихся с задержкой психического развития и учитывающие региональные, 
национальные 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов 

–– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

Необходимо подчеркнуть, что АООПначального общего образования, с одной 
стороны, обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с 
другой  стороны,  предлагает  качественную реализацию программы,  опираясь  на 
возрастные особенности младшего школьного возраста, который включает в себя 

возрастной период с 6,5 до 11 лет.Учитываются также характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося,направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

 
При определении стратегических характеристик адаптированной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования. 



6 

 

АООПНОО (вариант 7.2.) МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт» 
представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООПНОО 
(в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту начального общего образования2 (далее 
— ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООПНОО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООПНОО. 
Обязательными условиями реализации АООПНОО 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 ПМПК, ИПРА. 

Адаптированная основная общая образовательная программа начального общего 
образованияобучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АООПНОО представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООПНОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всей образовательной деятельности при ее особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 
усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки  получения  начального  общего  образования  обучающимися  с  ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и 
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование  сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту 

завершения  школьного  обучения  с  образованием  сверстников  без  ограничений 
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются  
Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 
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основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 
Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 
содержания образования и формированию готовности к 
продолжению образования на последующем уровне основного общего образования. 
 

Обязательной  является  организация  и  создание  специальных  условий 
обучения и   воспитания   обучающихся   с   ЗПР,   а   также   систематическая 
специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей. 
Организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

включают: 
- использование адаптированной образовательной программы;  
- специальных методов обучения и воспитания;  
- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 
формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Обязательным является   систематическая   специальная   и   психолого- 
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 
обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 
- удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  
- формирование   произвольной   регуляции   деятельности   и   поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи. 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
- помощь   в   формировании   адекватных   отношений   между   ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов  

в классе, школе;  
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООПНОО;  
- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООПНОО 
- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

Достижения планируемых    результатов    освоения    АООП   НОО 
определяются по завершению обучения в начальной школе. 
Определение варианта АООПНОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
 по   результатам   его   комплексного   психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
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структуре АООПНОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2. АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма,арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
освоению программы в полном объеме.  
; 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2.) 

  
Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) 
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООПНОО. Они 
представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 
образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального 
общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП НОО 

адекватно  отражают  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  передают 
специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 
отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 
 
соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР. 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
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подготовительными для данного предмета;  
– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов,  обучающихся. 
С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной 

программе  (предметной,  междисциплинарной)  выделяются  следующие  уровни 
описания. 

Структура  планируемых  результатов  по  каждому  учебному  предмету 
выстраивается следующим образом: 

1.  цели-ориентиры  характеризуют  вклад  предмета  в  развитие  личности, оценка 
достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку  
характеризует систему образования в целом; 
2.  «выпускник  научится планируемые   результаты   этого   блока характеризуют 
и   позволяют   оценить   персонально   освоение   обучающимися опорного, базового 

уровня учебного материала по предмету; 

3.  «выпускник   получит   возможность   научиться»  
планируем
ые 

результаты   этого   блока   характеризуют   и   позволяют 
оценить   
освоение 

обучающимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатопризвано 
дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом,общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 
блок результатов описывает основной,сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие  
личности  обучающихся,  в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса,формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
такая система знаний и учебных действий, 
 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
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заданий базового уровня, а на уровне действий,соответствующих зоне ближайшего 
развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

Цели, характеризующие  систему учебных  действий  в отношении  знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 
целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
контроля успеваемости и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

При получении   начального   общего   образования   устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 
компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

 

Самым общим результатом освоения АООПНОО обучающихся с ЗПР должно 

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

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП НОО  оцениваются как 
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итоговые на момент завершения начального общего образования. 
Освоение АООПНОО (вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися 

с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООПНОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социо-культурным опытом. 
 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения                       

АООП НОО  должны отражать: 
 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; \ 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8)   развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные  обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),   
обеспечивающие   овладение   ключевыми   компетенциями 
 (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООПосновного общего образования. 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных 
потребностей  обучающихся  с  ЗПР  метапредметные  результаты  освоения 
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АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,  
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 8) 
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
4) овладение основами грамотного письма;  
5)овладение обучающимися     коммуникативно-речевыми     умениями, 
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необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение: 

1) понимание  литературы  как  явления  национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

 
Математика и информатика 

 
Математика: 
1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах, 

 
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами  
 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 
с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.  
 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  
Окружающий мир:  
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1) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи  
в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 
и действий, совершаемых другими людьми.  
Родной( чеченский) язык . 
ДОВЗИЙТАРАН КЕХАТ. 
Нохчийн меттан дешаран предметан башхаллаш, 1алашонаш, декхарш. 
Юьхьанцара юкъарадешаран школа – мехала, керла, жоьпаллин   мур бу беран дахарехь: хIокху 
школехь дIадолало диллина долу дешар, кхузахь шорло цуьнан гонахарчу дахарца йолу 
юкъаметтигаш, хийцало юкъараллин дарж а, ша –шен вовзийта оьшуш хилар а совдолу. 
ТIаьхьа хиндолчу дерриге а дешаран бух кхуллу юьхьанцарчу школашкахь. Юьхьанцарчу 
школехь нохчийн матто, кхечу предметаша санна, меттан Iилманан декъехь шен маьIница а 
йоккха меттиг дIалоцу. Цуьнан дешарца а, кхетамца  кхиорехь а доккха маьIна ду. 
Маттах лаьцна хаарш, барта а, йозанан а къамелан хаамаш караберзорца дешархойн таро хуьлу 
кхийолу дешаран предметаш а кхиамца Iамо, цуьнца цхьаь-на гонахарчу дахарх дозуш долу 
шайн хаарш шордан. 
«Школана хьалха лаьтта декхарш кхочушдарехь Iаламат доккха маьIна ду ненан меттан, хIунда 
аьлча школо болх оцу маттахь дIаболорца караерзайо беро дахарехь гулйина а ненан маттахь 
билгалйолуш йолу а хьекъалан хазна. Оцу кийчачу буха тIехь школо дIахIоттабо ша кхидIа а 
бен болу болх, аьлча а дуьненах лаьцна болу берийн кхетам алсам а боккху, уьш 
гIиллакхоьздангалла йолуш кхиорехь а царна дешар Iаморехь а дерриге а декхарш кхочуш а до. 
Вайн школашкара дешархой юкъараллин пайдечу къинхьегамна а, нохчийн къоман беркате 
т1аьхье хинйолчу кепара а кечбаран декхарца цхьаьна царна нохчийн меттан хаамаш балар 
доккха маьIна долуш ду. 
Юьхьанцарчу муьрехь ненан мотт хьехаран коьрта декхар ду къамелан гIуллакхан цхьадолу 
тайпанаш Iамор (кьамеле ладогIаррий, цунах кхетаррий; вистхила Iаморрий; дешаррий, йозий). 
Цул сов, оцу муьрехь ондда бух кхолла беза ненан маттахь вовшашца тIекаре хила хаарна, иза 
берашна хьехаран а, кхетош-кхиоран а коьрта гIирс хилар хаийтарна. 
Цуьнца цхьаьна кхийолчу дешаран предметийн санна, ненан матто юьхьанцарчу муьрехь 
кхочушдан деза цхьадолу мехала юкъара гIуллакхаш а: 

—дешархойн Iаламах а, юкъараллих а долу хааршший, Iилманан юьхьанцара кхетаммий кхиор; 
 логически а, васт хIотторан а ойла кхиор; 
къинхьегаме а, цуьнца цхьаьна дешаре а болу лаам кхиор;  лакхарчу 
классашкахь кхиамца деша бераш кечдар;  гонахарчу дахарца йолу 
юкъаметтиг а, нахе йолу нийса дог-ойла а кхетош-кхиор». 
 Программин бухе ехкина х1ара принципаш: 
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-уьйран принцип, къамел кхиоран декъехь  дешархой т1екаре хила 1амор шегара лоьхуш 
йолу; 
- кхетамаллин принцип, мотт 1аморца доьзнарг кхетам болуш 1амор лоьхуш йолу. 
Программо   маттаца дозург практически   карадерзо дезарг къастийна ца 1аш, меттан хиламаш, 
цара меттан системехь д1алоцучу меттиге хьаьжжина, хьалха-т1аьхьа уьш караберзор а тидаме 
эцна. 
Нохчийн мотт 1аморехь дешархойн дешнийн барам совбаккхар а ду мехала. Жигара  шех олуш 
болу дешнийн барам х1ора классехь билгалбеш тидаме эцнарг х1ара ду: оцу барамехь дешнаш 
берийн лексикехь хилахь, цара таро лур ю царна  х1ора денна  йоза - дешар 1аморан декъехь 
т1екаре хила. Юьхьанцарчу классийн  дешархойн лексикийн  барам 3000 гергга дош хила деза, 
царах 600 дош карадерзадо цара 1-чу классехь, 700-шолг1ачу классехь, 800-3-чу классехь, 850-
4-чу классехь. Хьехархочо шен лаамехь церан барам совбоккхуш х1ора классехь юкъадало 
тарло кхин а 50-70 дош. 
И дешнаш  жигара карадерзор д1ахьо церан лексически цхьа  маь1наш хилар а довзуьйтуш, 
омонимаш, синонимаш, антонимаш йовзийтарца, дешхьалхенийн, суффиксийн г1оьнца цхьана 
орамах керла дешнаш кхолларца. 
Дешархошна бовзуьйту дешан фонетически, морфологически х1оттам, цара 1амадо коьрта 
къамелан дакъош а, церан грамматически категореш а, предложенехь оцу къамелан дакъоша 
кхочушден синтаксически г1уллакх а. Лексически а, грамматически декъехь дешнаш 
карадерзор деа шарахь д1ахьо. 
Грамматически а, орфографически а материал программи юкъа ялийна х1ора т1ейог1учу 
классехь т1етт1а шоръяран, к1аргъяран,  чолхеяккхаран хьесапехь. 
Массо а кепара мотт  1аморан а, къамел кхиоран а г1уллакх кхочушдина самукъанечу, еша дог 
дог1учу тексташна а, упражненешна  а т1ехь. 
Программехь коьрта меттиг д1алоцу т1екаре хила 1аморан карадерзораш, шардарш кхиоран 
балхо. Барта къамел кхиор хила деза  дешархойн коьртачу тидамехь уьш еша а, яздан а 1емачу 
хенахь а, грамматикех болу хаамаш царна бовзуьйтуш а, йозаелла тексташ х1иттош а,  
упражненеш кхочушъеш а. 
Х1ора урокехь берийн дистхилар  алссам  хила деза: хаттарш деш, царна жоьпаш луш, шайх 
лаьцна дуьйцуш, вовшашца  къамел деш, хьехархочуьнца юкъаметтиг лелош, ешначун чулацам 
юхасхьабуьйцуш. 
Дешан маь1ни т1ехь а, аларна, нийсаяздарна а т1ехь бен болх  биллина беш хилар мехала ду. 
Билгалйинчу темина, суьртах, бинчу тидамех, кинох лаьцна  шайна еллачу кепаца а, шаьш  а 
дийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоран предложенеш, тексташ, диалогаш х1итто 1амо деза 
бераш. 
Юьхьанцарчу школехь  нохчийн мотт 1аморан 1алашонаш: 
-т1екаре хила дезаран, йоза-дешар кхид1а а 1амо дезаран 1алашонца нохчийн мотт караберзор; 
-къамелдаран хьуьнарш кхиор, нохчийн маттахь вовшашца т1екаре лело хаар; 
-нохчийн меттан лексикех, фонетикех, грамматикех болу т1еххулара хаамаш караберзор; 
-ладог1а, вистхила, шен маттахь еша, яздан хаар карадерзор; 

- Нохчийн Республикин пачхьалкхан нохчийн матте шовкъ кхоллар, шен къоман культурин 
дакъа иза хиларе терра. 
Дешаран предметан чулацаман мехаллин аг1онаш: 
Юьхьанцара школа чекхъяьккхинчу дешархойн  программа караерзийча хила деза жам1аш: 
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-дешархой синъоьздангаллин мехаллаш евзаш, къоман г1иллакх-оьздангаллин баххаш т1ехь 
кхиъна хилар; 
-доьзалан дахар девзаш хилар; 
-къоман культура  а, бусулба  дин а девзаш хилар; 

- Росси пачхьалкхан гражданин ша вуйла хууш хилар; 
-синъоьздангаллин мехаллаш кхиор дешархойн коьртачу  г1уллакхашна т1е дахар: 
урокийн, урокел арахьарчу.  
Дешаран планехь нохчийн матто д1алоцу меттиг. 
Программа х1оттийна юьхьанцара юкъарадешаран федеральни пачхьалкхан дешаран 
стандартан буха т1ехь, дешаран планан 1-чу варианто нохчийн маттана луш йолчу таронашца 
нисъеш. Нохчийн мотт хьехаран башхалла билгалъяьккхина тематически планаш т1ехь.   
Мотт хьеха билгалдина сахьташ кху кепара ду: 
 1-чу классехь 66 сахьт, 2-чу классехь 68 сахьт, 3-чу классехь-  68 сахьт,  
4-чу классехь 68 сахьт,  дерриге а 270 сахьт. 
Дешаран предмет 1аморан жам1аш. 

Юьхьанцара школа чекхъяьккхинчу дешархочуьнгахь нохчийн меттан программа  
караерзоран  декъехь хила деза хаарш: 

-нохчийн мотт пачхьалкхан мотт а, иза уьйран а, гонахара дахар довзаран а г1ирс хиларх 
кхеташ хилар; 
-школан а, юкъараллин а дахарехь нохчийн меттан хаарех пайда эца хьуьнар хилар; 
- нохчийн мотт къоман культурин а, синоьздангаллин а мехаллийн цхьа т1ег1а лара 
дезарх  кхеташ хилар; 

-тайп-тайпанчу хьелашкахь шен нийсархошца а, баккхийчаьрца а юкъаметтигаш лело 
хаар карадерзор, мехалчу х1умнашка а, синоьздангаллин  мехаллашка а экаме хила везарх 
кхеташ хилар. 
Юьхьанцарчу школехь нохчийн мотт 1аморан предметни жам1аш: 
-ладог1а хууш хилар: дуьйцучун чулацамах а кхеташ, къамел хазаран хьесапехь т1елацар; 
- нохчийн меттан фонетически система евзаш хила езар: мукъа а, мукъаза а элпаш а, 
аьзнаш а къасто, дешнаш дакъошка декъа а, аьзнаш ала а хууш хилар; 
-шен меттан доцу (т1еэцначу дешнашкахь бен ца лела) аьзнаш а, аьзнийн цхьаьнакхетарш а 
довза а, нийса схьаала  а хууш хилар; 
- дешнаш, церан грамматически форманаш а евзаш, уьш муха кхоллаелла а, царах 
предложенеш вовшахтаса а, къамелехь пайда эца а хууш хилар; 
-нийсаяздаран бакъонаш евзаш хилар: доккха элп, дешдакъошца дош сехьадаккхар, сацаран 
хьаьркаш; 
-карадирзинчу хаарех дешаран а, вовшашца йолчу юкъаметтигашкахь а пайда эца хууш хила 
везар: диалог д1аяхьа, хаттаршна жоьпаш дала,  евзаш йолчу лексикин бараме хьаьжжина, 
шегара хаттарш х1итто, текст юхасхьайийца, суьрташка хьовсуш предложенеш, тайп-тайпанчу 
теманашна билгалйинчу тематически кепашца йоцца монологически  тексташ х1итто хууш 
хилар (чолхе доцу суртх1оттор, дийцар, ойлаяр); 
-хезаш а, шен дагахь а, къастош  а еша  къаьстина предложенеш а, тексташ а цхьаьна, хууш 
хилар; 
-текст дакъошка екъа а, царна ц1ераш тахка а, план х1отто а, т1едахкарш т1едоза а, т1еяздан а, 
х1уманийн, суьртан  куц-кеп довзийта а хууш хилар; 
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-мотт къоман культурин цхьа дакъа а, уьйран г1ирс а, пачхьалкхан мотт а  хиларх  кхеташ 
хилар. 
Юкъарадешаран юьхьанцарчу дешаран нохчийн меттан предметан чулацам. 
Программехь «Нохчийн мотт» предметан чулацам  билгалбина дешаран декъан  т1ег1анашка 
хьаьжжина. 
1-чу классехь: абатал хьалхара мур, йоза дешар 1амор, абатал т1аьхьара мур. 
2-4 –чуй классашкахь цхьаьнадог1уш (комплексно) къамел кхиор, грамматикин а, 
орфографин а пропедевтически курс. 
Хьалхарчу классехь йоза-дешар 1аморан кхо мур бу: абатал хьалхара я кечамбаран муррий, 
деша а, яздан а 1амош болу абатан муррий, 1амийнарг т1еч1аг1деш болу абатал т1аьхьара 
муррий. 
Абатал хьалхарчу муьрехь бераш 1амадо предложенеш дешнашкий, дешнаш дешдакъошкий, 
дешдакъош аьзнашкий декъа. 
Абатан оццу муьрехь д1ахьо дешархой къамеле ладог1а 1амор лакхадоккхуш бен болх. 
1-чу классехь йоза-дешар 1аморан чулацам билгалбеш программо тидаме эцна дешархойн 
кечам а тайп-тайпана хирг хилар. Цундела абатал хьалхара мур, цхьана аг1ор, иза школе 
дахкале берашна 1емина йолу лексико-грамматически материал карлаяккхаран мур бу, вукху 
аг1ор- йоза-дешар 1аморна  кечамбаран а, къамел шардаран мур а бу. 
Цуьнан 1алашо – школе дахкале барта къамелехь берашна карадирзина хаарш  т1еч1аг1дар а, 
кхиор а ю; берийн бошмашкахь кечам банза долчу берашна ладог1а а, дийца а хааран 
юьхьанцара шардарш д1адахьар; вовшашца юкъаметтиг д1акхехьа а, йоза-дешар 1аморна а 
оьшшучу барамехь йолу  дешнийн лексически хазна  совъякккхар; шайх къамелехь алсам  
пайда оьцуш йолу дешнийн грамматически форманаш  жигара яхар; шуьйра евзаш йолчу 
къамелан кепех пайда оьцуш предложенеш кхоллар а. 
Дешнаш а, предложенера грамматически конструкцеш карайоьрзу берашна къамел дечу 
муьрехь (гайтаман г1ирсаш т1ехь а, урокехь а, урокал арахьа а ловзарш д1ахьош, стихаш 
дагахь 1амочу хенахь а, шена гинчух, хезначух лаьцна дуьйцуш а, суьрташца болх беш а, 
шардарш кхочушъеш а). 
Абатал хьалхарчу муьрана  юьхьанцарчу школашкахь 1-чу классехъ  билгалдо 25-35 сахьт, 
дешархойн кечаме хьожжий. 
Йоза-дешар 1аморо шена чулоцу: 
-дешан аьзнийн х1оттам а, цуьнан маь1на а, мукъа а, мукъаза а аьзнаш девзаш хилар, элп, аз 
къасто хаар, дешнаш, предложенеш йовзар; 
-хаттаран, т1едожоран  предложенех пайда эцарца диалог д1аяхьа хаар; 
-схьааьллачун чулацамах  кхеташ а, хаттарш даларца юхасхьадийца а, доцца сюжетни 
суьртийн чулацам т1ехь дийцар х1оттор,  хаттаршна жоьпаш дала хаар; 
-юьхьанцара йоза-дешаран хаарш. 
Йоза-дешар 1аморна кечамбеш аналитико-синтетически болх вовшахтуху: предложенеш 
дешнашка а, дешнаш дакъошка а, дакъош аьзнашка а доькъуш; аьзнех дешдакъош а, 
дешдакъойх  дешнаш, дешнех предложенеш а кхуллуш. 
Йоза-дешар карадерзочу хенахь барта къамел кхиоран болх  а бу д1абахьа безаш, нохчийн 
маттахь яздан а, еша  а хааран  юьхьанцара бух а кхуллуш. 
Йоза-дешар 1аморан муьрехь берашна йовзуьйту аз-элп ц1е йолу кеп, ткъа иза кхочушдо оза 
т1ера элпа т1е вигарца. 
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Абатан муьрехь бераша уьйр тосу къамелан аьзнашций, уьш элпашца гойтуш йолчу 
билгалонашций. Цара 1амадо элпеххий, дешдакъойххий дешнаш х1итто а, уьш д1адеша а. 
Цуьнца цхьаьна бераша 1амадо дешаран урокехь 1амийнчу рог1ехь, элпийн меженаш а, элпаш 
а яздан, вуьшта аьлча йоза карадерзадо. Аз а, элп къастош болу белхаш биллина  вовшахтоха 
беза (хезаш язъен диктанташ). 
Абатал т1аьхьара мур лексико-грамматически балхана лерина хуьлу. Цуьнан 1алашо 
дешархойн къамел кхиор ю. Боккха тидам т1ебохуьйту элпаш нийсаяздарна –каллиграфина. 
Меттан аьзнаш, дешнаш, синтаксически конструкцеш йовзарца цхьаьна, къамел даран 
тайпанаш а карадоьрзу царна (алар, ладог1ар, ешар, йоза). 
Барта а, йозанан а къамел кхиоро х1окху муьрехь берийн  кху тайпана карадерзораш хила дезар   
шена чулоцу: 
-аьзнаш, аьзнийн цхьаьнакхетарш , дешдакъош ала а, буьйцучу нохчийн маттах кхеташ а  
хилар; 
-йоза-дешар 1амочу хенахь диалог д1аяхьа хууш хилар; 
- кхеташ, шера, къастош еша хууш хилар; 
-каллиграфин лехамашна жоп луш, орфографин, пунктуацин бакъонаш ларъеш, йоза 
1аморан а, талламан а декъера белхаш нийса кхочушбан хууш хилар; 
2-чу классехь а гонахарчу дахарх лаьцна долу хаарш к1аргдаран, кхетош-кхиоран а, юкъара 
кхетам баларан  болх кхид1а а д1ахьо; 1-чу классехь санна йоккха меттиг д1алоцу барта къамел 
кхиоро. Билгалйолу меттиг д1алаца еза  цкъа хьалха  орфографически, къамелан кечам бина 
д1ахьош болчу  кхоллараллин белхаша. Билгалйинчу кепехь я юьхь йолорца диалог д1аяхьа 
карадерзор а кхид1а а д1ахьо, къастош ешар, шардар, нийсаяздар  кхид1а к1аргдо. Барта а, 
йозанан а къамел кхиор цхьана лексико- грамматически а, кхетош-кхиоран а, цхьана темина 
леринчу коьчал т1ехь д1ахьо. 
3-чу классехь кхул хьалхарчу классашкахь барта а, йозанан а къамел кхиоран декъехь 
карадерзийна хаарш шордеш, к1аргдеш болх кхид1а а д1ахьо. Берийн тидам къамелехь 
хандешнех, билгалдешнех, лач дожаршкахь ц1ердешнех пайдаэцарна т1е берзабо. 3-чу 
классехь меттан лингвистически, культурни кхетамашна т1еберзабо. 1амийнчу материала т1ехь 
юкъара маь1на до: ц1ердашах, билгалдашах, ц1ерметдашах, хандашах, дешт1аьхьенах юкъара 
кхетам ло. Оьрсийн маттахь род ю, хандешнаш яххьашца а хийцало. Вайн маттахь 
ц1ердешнийн кхо класс ю (божарийн, зударийн, кхийолу). Церан предлогаш ю, вайн – 
дешт1аьхьенаш. Х1ара а, меттан кхин а башхаллаш тидаме эца езар ю. Нийсаяздаран 
бакъонийн  а,  царах нийса пайда эцаран  буха т1ехь кхоллало дешархочун йозанан, шех нийса 
олуш долу къамел. Цу декъехь алсам тидам т1ебохуьйту 1аморан сочиненешна а  (ши х1ума 
юстарца йовзийтар, суртх1отторан кепехь дийцар), 1аморан декъера изложенешна а. 
4-чу классехь а, кхул хьалха йолчу классехь санна, коьрта 1алашо дешархойн  барта а, йозанан 
къамел кхиор ю, гонахарчу дахарх болу хаамаш шорбеш,  ши мотт (оьрсийн, нохчийн) анализ, 
синтез ян хаарца а, бустуш талларца а  доьзна долу дешархойн  лингвистически хаарш к1арг а 
деш. Кху кепара сочиненеш язъян хаар а карадерзон там болуш ду ( ойлаяран кеп шеца йолу 
дийцар, ши х1ума вовшашца юстуш язъен сочинени, суртх1отторан кеп шеца йолу сочинени  
дийцар. 
Талламан диктантийн, 1аморан изложенийн, сочиненийн дешнийн  барам 1-4 классашкахь 
школан тайпане хьаьжжина, хийцалуш хила беза, амма юккъерчу хьесапехь иштта хила тарло: 

Белхан тайпа 1-ра класс 2-г1а класс 3-г1а  класс 4-г1а класс 
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диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 

изложени - 25-30 55-65 80-90 

сочинени - 20-30 40-50 70-80 

 
Систематически курс (практически караерзор). 
Кечамбаран  мур (барта). 
1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна коьчал. 
Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш, хьелаш. Алсам пайда оьцу темех: 
доьзал, 1ер-дахар, дешаран, дешархочун, хьехархочун юкъаметтигаш. Х1ора муьрана тема 
билгалйо гонахарчу дахарна  юкъара хиламаш билгалбахархьама. И бахьана долуш кхоллаяла 
тарло текст 1амочу маттехь. Бакъду, кхоллалучу хьелашка хьаьжжина теманаш кегийчу 
теманашка екъаяла а тарло, уьш а х1ора муьрехь шайн башхаллаш йолуш хир ю. Масала, 
юьхьанца алсам пайда оьцург ловзаран кепара тема елахь, мотт караберзарца доьзна и теманаш 
дешаран, х1ума довзаран декъаца а йоьзна хир ю т1аьхьа. 
2. Меттан материал, теманашца а, хьелашца йозаелларш, меттан т1ег1анашца 
билгалйина ю: лексика, фонетика, грамматика. 
Лексически цхьааллаш караерзор шен-шен муьрехь д1ахьо, 1амош йолчу темига а, хьелашка а 
хьаьжжина. 
Фонетика йовзийтар  алсам шайх пайда оьцучу къамелан аьзнаш довзийтарца а, царах 
дешдакъош а, дешнаш а кхолларца гайтина. Нийсаяздаран пропедевтически курс ялийна йоза-
дешар 1аморан декъехь. Цул т1аьхьа и курс систематически хуьлий д1ах1утту. 
Грамматика йовзийтина типовой шайх олучу конструкцешца а (къамелан кепаш), царна 
беллачу кхетамашца а: дешархошна карайирзина хила еза грамматически кепаш. 
3. Текстийн коьчал. Х1ума довзаран а, 1ер-дахаран а, ловзаран а кепара дешар 1аморан 
тексташ. Исбаьхьаллин тексташ (стихаш, туьйранаш, дийцарш) 1амийнчу темица а, хьелашца а 
йозаелла йолу. 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
-тайпа, тукхам; 
-ц1е, ден ц1е; 
-нохчийн а, т1еэцна а ц1ерш; - тайп-
тайпанчу къаьмнийн ловзарш. 
Йоза-дешар 1амор. 
1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна коьчал. 
Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: доьзал, 1ер-дахар, 1илманан (берана 
самукъане а, пайден а хир йолчу кепара), ловзаран. 
Теманаш: Школа. Доьзал. 1алам (ораматаш, дийнаташ). Стоьмаш, хасстоьмаш. Деза денош. 
Вина (йина) де (сан, сан гергарчеран, доттаг1ийн). Даймохк. Г1ала. Юрт. Вайн Республика, 
вайн мохк. 
2. Маттаца доьзна хаарш кхиоран коьчал. 
Лексика: дош, цуьнан маь1на. 1амош йолчу теманашца дозаделла дешнаш карладахар а, 
жигарадахар а. 
Фонетика а, орфоэпи а: аз хазарца къастор, мукъанаш, мукъазнаш, къоранаш, зевненаш  нийса 
алар а, яздар а. Т1еэцначу дешнашкахь бен ца лела элпаш билгалдар. 
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Грамматика: дожарийн маь1на; къамелан дакъош; предложенеш: цхьанах1оттаман, 
шинах1оттаман (кху кепара: ц1ердош +билгалдош+ хандош); диалогически цхьааллаш: хаам – 
хаттар – жаоп. 
3.Текстаца йозаелла коьчал 
1аморан тексташ 1ер-дахаран кепара. 1амош йолчу теманашца йог1у дешаран, х1ума довзаран 
тексташ. 1амош йолчу теманашца йог1у дийцаран кепара исбахьаллин тексташ (стихаш, 
туьйранаш, дийцарш) 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
- х1ума юуш лело деза г1иллакх; 
- чохь, арахь лело деза г1иллакх; 
- ц1ахь кхобу дийнаташ (тайп-тайпанчу къаьмнийн); 
- ц1ахь кхобучу хьайбанашна а, дийнаташна а техкина ц1ерш. 
Барта а, йозанан а къамел кхиор. Абатал т1аьхьара мур 
1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна коьчал. 
Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: ловзаран, 1ер-дахаран, дешаран. 
Теманаш: Ц1а. Доьзал. Вовшийн довзар. Школа: урок, перемена, каникулаш. Адам а, 
могушалла а. Дийнан хан, шеран хан, беттийн ц1ераш. Туьканахь, школан буфетехь, нохчийн 
къоман даарш. Транспорт. Туька: эцар, мах д1абалар. Хьуна хазахетарг. 
2. Маттаца доьзна хаарш кхиорна лерина коьчал. 
1амочу темица доьзна  долу дешнаш карладахар а, жигарадахар а. Т1еэцначу дешнашкахь бен 
ца лела аьзнаш: ф, ы, ё, щ. 
Грамматика: х1окху дешнашца йолу (мегар ду, мегар дац) предложенеш, цхьанатайпанарчу 
меженашца йолу предложенеш. Диалогически цхьааллаш: хаам-хаттар-хаам, хаттар-жоп-
хаттар. 
3.Дилогически кепара х1ума довзийтарх лаьцна йолу 1аморан тексташ, 1амочу темица 
дог1учу туьйранашна а, берийн произведенешна т1ера а дакъош. 
4. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
-типологически гергара долу нохчийн, оьрсийн туьйранаш; 
- вайн къоман сувенираш; 
-Россин къаьмнийн деза денош; 
-нохчийн къоман даарш; 
-Россин халкъийн г1иллакхаш а, ламасташ а. 
 
Комплексно къамел кхиор. Грамматикин а, орфографин а пропедевтически курс. 
1. Коммуникативни г1уллакхаш кхиорца доьзна хаарш карадерзорна коьчал. 
Вовшашца йолу юкъаметтигаш д1акхехьаран теманаш: 1ер-дахаран, дешаран, 1илманан-х1ума 
довзийтаран, социальни. 
Теманаш: шеран хенаш (аьхке, гуьйре, 1а, б1аьсте). Нохчийн поэташ а, яздархой а, дукхаеза 
книга, халкъан туьйранаш. Космонавтика. Культурехь, 1илманехь, техникехь баьхна кхиамаш. 
Толаман де. 
2. Маттаца доьзна хаарш кхиоран коьчал. 
1-3-чуй классашкахь фонетикехула, морфологехула, грамматикехула карадерзийна хаарш, 
шардарш жигарадахар. Синонимех, антонимех болу кхетам. Къамелан дакъош: ц1ердешнийн 
легарш; хандешан  билгалза кеп, хенаш; билгалдешнийн дожар; яххьийн ц1ерметдешнаш, 
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куцдешнаш, масаллин, рог1аллин терахьдешнаш. Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 
Чолхе предложени (ткъа, амма, делахь а) хуттургашца. 
Графика: элпийн ц1ерш, доккха элп адамийн, г1аланийн ц1ерашкахь. Орфографи. Пунктуаци. 
Къамел кхиор: диалогехь дакъалаца а, доцца монологически аларш а, чолхе йоцу йозанан 
тексташ а х1итто а, орфографически, пунктуационни а бакъонаш ларъеш яздан а хаар. 
Юьхьанцарчу школехь дешна волуш кхид1а  а деша кийча волуш кхиийна хилар. 
3. Культура кхиоран декъехула йолу коьчал: 
-нохчийн ц1ераш, фамилеш; 
-нохчийн къоман ловзарш а, ловзоргаш а; 
-нохчийн берийн эшарш; 
-нохчийн халкъан деза денош, ламасташ, г1иллакхаш; -
нохчийн къоман даарш. 
Дешаран предметана материально-технически кхачояран хьокъехь хьехамаш. 
Нохчийн меттан урокашкахь дешаран г1уллакхан кхачоярна т1е хьажийна лехамаш 
юьхьанцарчу школехь долу хьелаш  тидаме а оьцуш, билгалбина. 
Дешархошна болх бархьама оьшу: 
шенна охьахуу меттиг (парта, стол, тобанашкахь беш болу болх д1абахьа жима меттиг); школан 
г1ирсаш: ручка, бос болу къоламаш, юьхьигаш горга йолу тукар, линейка, циркуль, ластик; 
программин декхарш кхочушдарехула йолу материал: (кехат (зорбанан, альбомни, 
апликацешна (бос болу), оригами), мужалт (мокха а, бос болу а), пластилин, фольга, калька. 
Юьхьанцарчу школехь дешаран г1уллакхана кхачояр т1ехьажийна ду: 
моделашца болх бар: аьзнийн массо а тайпа  башхаллаш (деха, доца, къора, зевне, мукъа, 
мукъаза) билгалъеш йолу дешан аьзнийн х1оттаман моделаш кхоллар; д1аяздар, хедийнчу 
элпех дешнаш х1иттор, олуш д1аяздар цхьадолу дешнаш, предложенеш, схемашца 
предложенеш кхоллар; 
гигиенически лехамаш ларбар тетрадь, ручка охьайилларехь, нийса охьахаарехь; 
графически кхочушдийриг мелла а карадерзор: линейкица юстар, графически кепара дерг 
дешар, линейкех, угольниках, циркулах пайда эца хаар, планаш, схемаш, таблицаш 
йовзар; библиотекехь, словарь, учебник т1ера оьшуш йолу информаци лаха хаар; дешаран 
декъехула оьшу материально-технически кхачоярца доьзна кхиамашка кхачалург хиларан 
ч1аг1о даг чохь кхоллаялар. 
« Фонетика и графика» 
Дешархо 1емар ву: 
-аьзнаш, элпаш къасто; 
-дийцаре дар нохчийн меттан мукъа тохар долу, доцу аьзнаш; мукъаза ч1ог1а а, к1еда а; 
зевне а, къора а.  
Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
- аьзнаш а, элапаш а къасто 1ама; 
-дешан аьзнийн – элпийн таллам бан а;  
-дешан аьзнийн – элпийн талламан нийса мах хадо 1ама. 
«Дешан х1оттам (морфемика)» 
  Дешархо 1емар ву: 
      -къасто хийцалуш долу а, хийцалуш доцу а дешнаш; 
      - къасто цхьалхе а, чолхе а дешнаш;  
      - дешан х1оттам къасто: орам, суффикс, дешхьалхе, чаккхе, лард. 



22 

 

        Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
    -хийцалуш долу а, хийцалуш доцу а дешнаш къасто 1ама;  
    -гергара дешнаш къасто хаа; 
    -дешнашкахь чаккхе, орам, суффикс, дешхьалхе, лард къасто. 
«Орфоэпи» 
      Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
     -нохчийн литературни меттан шен къамелехь а, къамелахочун къамелехь а барам   
     ларба;    
     -дош шеконца аларехь нийса тохар лаха ( учебникан дошам т1ехь) я хьехархочуьн  
     г1оьнца.   
«Лексика» 
    Дешархо 1емар ву: 
     -ца девзачу дешнийн маь1на къастор; 
     -текстан юкъара маь1на ца девза дешнаш къасто хаар, уьш дошам т1ехь билгалдар. 
          Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
       -текстехь дешнаш юх-юха олучу меттигашкахь синонимаш дало хаа;  
       -х1уманаш вовшашца юстарехь антонимаш дало хаа. 
«Морфологи» 
  Дешархо 1емар ву: 
-ц1ердашехь грамматически бух къастор:  классаш, терахь, дожарш, легарш; 
-билгалдашехь грамматически бух къастор: терахь, дожарш, легарш; 
-хандашехь грамматически бух къастор: терахь, хенаш. 
         Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
        - къамелан дакъошкахь морфологически таллам бан хаа; 
        -текстехь къамелан дакъош къасто хаа.  
«Синтаксис» 
  Дешархо 1емар ву: 
-дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени къасто; 
-хаттарийн г1оьнца дешнийн цхьаьнакхетарехь, предложенехь дешнийн уьйр х1отто; 
-предложенин тайпанаш къасто: дийцаран, хаттаран, айдаран; 
-предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш къасто; 
-цхьаьнатайпанара меженаш йолу предложенеш къасто. 
            Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
         -коьртаза меженаш къасто хаа; 
         -предложенехь синтаксически таллам бан хаа; 
         -цхьалхе а, чолхе а предложенеш къасто хаа. 
 
«Орфографи, пунктуаци» 
   Дешархо 1емар ву: 
-йозанехь нийсаяздаран бакъонех пайдаэца; 
-дешнийн нийсаяздарехь дошам т1ехь болх бан; 
-г1алаташ доцуш текст т1ера схьаязъяр; 
- 1амийначу бакъонех пайда а оьцуш талламан болх язбар. 
            Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
         -орфографически г1алаташ долуш меттигаш хилар кхетаме  хила; 
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         -масалш далор, оьшучу орфограммашна ша текст х1оттош язйинарг шен амале ерзо,         
          орфографически а, пунктуационни а г1алаташ доцуш яздан хаа; 
        -девллачу г1алаташ т1ехь болх беш, бакъонийн г1оьнца, г1алаташ довлар бахьана  
          каро. 
«Къамел кхиор» 
  Дешархо 1емар ву: 
        -дахарехь нийсачу литературни маттахь къамел дар (шен дог-ойла къасто хаар, ша  
         дийцинарг т1еч1аг1дар) ; 
        -ша ешначу текстана ц1е тиллар; 
        -текстан план х1отто. 
            Дешархочун аьтто хир бу 1ама: 
        -хаьржинчу ц1арца текст кхолла; 
        -ма ярра я  юкъ-юкъара текстан чулацам схьабийца; 
        -текстан чулацам кхоалг1ачу юьхьехь бийца хаа; 
        -барта дийцар х1отто, къастийначу темица текстан тайпанех пайда а  
        оьцуш (дийцаран, суртх1отторан, ойлаяран); 
        -къамелан бакъонаш йохош дина г1алаташ текстехь нисдан; 
        -изложени а, сочинении а язъеш рог1алла ларъеш ша бинчу белхан жам1дан, дустар,  
         х1оттийначу алгоритмаца; 
        -ша бинчу белхан мах хадо хаа. 
 Литературное чтение на родном (чеченском) языке. Довзийтаран дош. 
Литературни ешар – юьхьанцарчу классийн предметашна юккъехь коьртачарах цхьаъ ю. 
Нохчийн матто санна, цо а 1амадо бер шера а, нийса а яздан, аьтто бо юкъара кхиарехь а, 
г1иллакх-оьздангаллин мехаллаш т1ехь  кхиош а. Х1окху предметехь кхиамаш бахаро таро ло 
берана юьхьанцарчу школан вукху предметашца ларош деша. 
Юьхьанцарчу школехь х1ара предмет 1амор т1ехьажийна хир ду х1окху 1алашонашка 
кхачарна: 
-кхетаме, нийса, шера къастош еша; 
-ша йоьшучу текстан а, цуьнан чулацамца  йолу шен юкъаметтиг а билгалйоккхуш болчу 
къастош ешаран коьртачу г1ирсех (соцунг1а, интонаци, маь1нин тохар, ешаран чехкалла) пайда 
а оьцуш, еша; 
-дешаран книгин чулацамах кхиар, шенна справочни аппаратах пайда эца хаар (т1етовжар, 
корта, абзацаш и д1. кх. а.); 
- исбаьхьаллин -кхоллараллин а, х1ума довзаран а хьуьнарш шегахь кхиор, исбаьхьаллин 
произведенино шена бина т1е1аткъам шен синхаамашца бовзийтар; дешан исбаьхьалле йолу 
эстетически юкъаметтиг кхиор; 
-исбаьхьаллин текстан г1ирсашца синъоьздангаллин мехаллаш юьхьанцарчу классийн 
дешархошкахь кхиор; дика а, вуо а къасто хууш, кхидолчу къаьмнашка лерам болуш кхиор.   
Юьхьанцарчу школехь  литературни ешаран   коьрта 1алашо – иза шена оьшшу книга харжа 
хаарца  а, и кхеташ ешарца а ша-шен терго яран дешар карадерзоран хьуьнарш шегахь кхиор ю. 
Цу г1уллакхана ох1ла хилар билгалдолу ешначух кхеташ, дика еша  хаарехь, книгаш йовзарехь 
а, шенна харжа хаарехь а, шен синъоьздангалла лакхаяккхарехь книга оьшуш хиларх кхетам 
кхиъна хиларехь а. 
«Литературни ешар» предмето чулоцу х1ара дакъош: дешархочун «Ешарца доьзна г1уллакх», 
«Исбаьхьаллин текстийн буха т1ехь долу дешархойн кхоллараллийн г1уллакх», «Берийн 
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ешаран гуо»  яздархойн ц1ерш а йовзуьйтуш, дешархошна кху предметехула евзар йолу ерриге 
а произведенеш, хуьлийла уьш дийнна произведенеш я церан дакъош. Программи юкъа дог1у 
иштта кхидолу дакъош а: «Литературоведчески пропедевтика», «Библиографически культура», 
«Къамелан кепашца доьзна долу г1уллакхаш». Боккха тидам т1ебахийтина нохчийн матте 
ладог1ар декъана а. «Ешар» ц1е йолчу декъехь къаьсттина тидам т1е бахийтина къастош  
ешарна. Юьхьанцарчу классашкахь нийса а, шера а ешарехь карадирзинчу хаарша аьтто бийр 
дешархойн лакхарчу классашкахь литература йовзарехь а. «Дистхилар», «Йоза» дакъоша аьтто 
бийр бу барта а, йозанан а къамел кхиорехь. Боккха тидам т1е бахийтина вистхила хаарна а, 
къамелан оьздангаллина а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш караберзорна а. 
«Къамелан кепашца долу  г1уллакхаш» ц1е йолу  дакъа къамелан кепаш йовзийтина ца 1аш, 
х1ума довзаран а, синъоьздангаллин, интеллектуальни, кхоллараллин г1уллакхаш чулоцуш а ду 
шена. И г1уллакхаш кхочушдо дешаран, 1илманан г1араевллачу, исбаьхьаллин тексташ т1ехь 
болх бечу хенахь. Ешарца, йоьшург т1еэцарца, исбаьхьаллин тексташ т1ехь  болх барца  
цхьаьна кхочушхуьлу дешархочун синъоьздангалла, кхолларалла  кхиарца доьзна долу 
г1уллакхаш а. Исбаьхьаллин тексташ ешар бахьанехь карадирзина хаарш дерзадо дешархоша 
шаьш кхочушдечу кхоллараллин г1уллакхашка: къастош  а, ролашца а ешар, тардина дийна 
суьрташ кхоллар, инсценировкаш яр, барта а йозанца юхасхьайийцар шаьш ешна исбаьхьаллин 
произведенеш, тайп-тайпанчу теманашна  барта а, йозанца а аларш кхоллар и д1. кх. а. 
«Берийн ешаран гуо» декъехь кхочушхуьлу исбаьхьаллин тексташ харжаран принципаш. Царна 
юкъахь уггаре а мехала ерш ю: еша дог дар, йоьшучух кхеташ хилар, тематика, проблематика. 
Тексташ шайца к1орггера кхетош-кхиоран маь1на а долуш, тайп-тайпанчу жанрашкахь хила 
еза. Кхечу къаьмнийн произведенеш йовзийта а мегар ду, нагахь шайца цхьа пайден дерг 
дохьуш уьш елахь. Кху декъа юкъа дахана оьрсийн туьйранаш, г1арабевллачу оьрсийн 
яздархойн Л. Толстойн, Г. Скребицкийн, В. Бианкин, А. Гайдаран произведенеш. 
«Литературоведчески пропедевтика» декъехь билгалбина исбаьхьаллин тексташ йоьшучу 
хенахь дешархой шайх хьакхалур болу а, бийцаре беш, шайна т1ехь болх бен  болу а 
литературоведчески кхетамаш. Тексташ т1ехь болх бечу хенахь дешархойн  карахь мехала 
г1ирс хилла д1ах1уьттур бу и литературни кхетамаш. 
«Библиографически культура» декъо аьтто бо еша билгалйинчу литератури юкъара оьшу 
книга харжа хууш хилар кхиорехь, оглавлени, аннотаци карорехь,  суьрташ дехкина 
художник, автор билгалварехь, иллюстрацеш текстан хиламашца буозарехь, ткъа иштта 
1амаво тайптайпанчу справочни материалашца болх бан.  
Дешаран предметан чулацаман мехаллаш. 
Х1ара предмет 1амочу хенахь йовзар нисло  массо а тайпа бохург санна къоман мехаллаш 
(патриотизм, доьзалан мехаллаш, 1алам, къинхьегам а, кхолларалла а, искусство, литература, 
дин). Кхузаманан, махкана а, халкъана а пайден хир долчу кепара оьзда, ийман долуш, кхидолу 
къаьмнаш лоруш, к1ант-йо1 кхиор ду хила дезарг цу предметана бухе диллинарг. 
Дешаран планехь х1окху предмето д1алоцу меттиг. 
Дешаран планан   йог1уш  х1иттийна ю х1ара тематически планаш. Юьхьанцарчу 
классашкахь предмет 1амо билгалдина:  1 кл- 33 сахьт, 
 2 кл. – 68 сахьт, 3 кл.-68 сахьт, 4 кл.- 34 сахьт,  дерриге а 203 сахьт.  
Предмет 1аморца доьзна долу жам1аш. 
Литературни ешар 1амочаьргахь хила деза личностни жам1аш: 
Россин юкъара этнически а, граждански а цхьааллаш кхиор, вуьшта аьлча 
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ша муьлхачу къоман векал ву а, Россин пачхьалкхан гражданин ша хилар а кхетор; юкъара 
российски а, граждански а, нохчийн г1иллакх-оьздангаллин а мехаллаш  шегахь кхиор; -
исбаьхьаллин произведенийн буха т1ехь шегахь адамаллин а, демократически а мехаллаш 
кхиор; 
- шен къоман культурех, бусулба динах а долу хаарш хилар, кхечу къаьмнех а, церан 
культурех, динах лаьцнарг а девзаш хилар; кхечу къаьмнийн культуре а, динца доьзначу 
ламасташка а ларам шегахь хилийтар; 
- шен къоман г1иллакхаш а девзаш, кхечу къаьмнашца а г1иллакхашца а, динца а йоьзна 
йолу  юкъаметтигаш ларъян хаар; 
-доьзалан  ламасташка тергаме хила везар шегахь кхиор, 1алам лардан  а, шен а, нехан а 
могушалла  ларъян езарх  кхеташ хилар; 
-таханлерчу дуьненахь вахаран 1алашонца шен амал кхиор; шен нийсархошца а, бакхийчаьрца 
а девне ца вуьйлуш, машаре ваха болу лаам шегахь кхиор; 
- дешархочун социальни декхарш карадерзор; дешаре лаам кхиор; дешар шена оьшуш 
хиларх кхетар; 
- къоман а, кхийолу а литература ешарца синъоьзданагаллин мехаллаш а, эстетически 
синхаамаш шегахь кхиор. 
Литературни ешар 1амочаьргахь хила дезаметапредметни жам1аш: 
-дешаран 1алашонех а, декхарех а кхеташ хилар, кхоллараллин кепара хьесапаш кхочушдар; -
шена хьалха х1оттийнчу декхаре хьаьжжина, дешаран декъехула билгалдан леринарг къасто а, 
цуьнан мах хадо а, и кхочушдархьама эвсаре некъ харжа а хаар; 
- ша баьхначу кхиамийн бахьанех кхеташ хилар шегахь кхиор (ткъа иштта цададаларан 
бахьанех а, иза лазаме ца долуьйтуш т1еэца хууш а хилар; 
-коммуникативни а, х1ума довзаран а декхарш кхочушдаран 1алашонца меттан г1ирсех пайда 
эцар; 
-дечун логически кепаш (дустар, анализ, юкъара маь1на дар) караерзор; 
- кхечу къаьмнийн нийсархошца цхьана дечу г1уллакхашкахь юкъара 1алашонаш 
билгалъяр, хьан, х1ун дийр ду къастор,  цаьрца цхьаьна тергам латтор, ша а, вукхара а дечун 
цхьанакепара мах хадор; девне ца дерзош, 1оттаме дерш д1адерзор, ларамца т1еэцар кхечу 
къомах волчун амалехь дерг; 
- базови предметийн кхетамаш, кхечу предметашца боьзна кхетамаш а караберзор, шен 
предметца уьш буозар. 
Литературни ешар 1амочаьргахь хила  деза  предметаца доьзна  долу жам1аш: 
- къоман а, дуьненан а культурийн хилам а, синъоьздангаллин мехаллаш, ламасташ 
лардаран а, кхид1а а д1акховдоран г1ирс санна литературех  кхетар; 
-ша-шен кхиарехь ешаран мах лакхара хиларх кхетар; виллина йоьшуш хила везаш хилар болу 
лаам шегахь кхиор; дуьненах а, къоман исторех а, культурех а болу кхетамаш кхиор; 
юьхьанцара г1иллакх-оьздангалла кхиорехь литературо д1алоцу меттиг къасто а, дика а, вуо а 
х1ун ду хууш хилар; 
- х1унда еша еза бохучух кхеташ хилар, цу декъехь тайп-тайпанчу ешарх пайда эцар;  -
дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин тексташ ладог1арца т1еэца  а, кхеташ еша а, 
цхьанатайпана царах кхета а  хууш хилар; стихотворенин кепехь йолу тексташ къастош ешаран 
юьхьанцара хаарш карадерзор; 
-прозаически исбаьхьаллин произведенеш юхасхьайийца а, церан чулацамах долчу хаттаршна 
жоьпаш дала а, ешначу дешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин  текстийн 
бахьанинт1аьхьалонийн з1енаш къасто а хаар карадерзор; 
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-меттан бакъонаш а ларъеш, йозанехь а, барта а доцца дийцарш х1итто хаар карадерзор; -
хьайца къамел деш волчуьнга а ладог1а а,  цо дуьйцучуьнца реза вацахь а, делил далорца айхьа 
бохург т1еч1аг1дан а, г1иллакхехь вистхила а, диалог д1аяхьа а хаар карадерзор; -исбаьхьаллин 
текстийн башхаллийн дуьхе а кхуьуш, дешаран, 1илманан, исбаьхьаллин тексташ вовшех 
къасто хаар; 
-ешначу исбаьхьаллин, 1илманан, дешаран текстийн теманах, коьртачу маь1нах кхеташ хилар; 
исбаьхьаллин текстехь балийна меттан исбаьхьаллин  г1ирсаш ган а, яздархочо мича 
1алашонца уьш юкъа  балийна  а хаар; 
-ша ешначу исбаьхьаллин произведенин мах хадо а, цунах лаьцна шена хетарг ала  а хаар; 
-ешначу текстехь йолу синъоьздангаллин мехаллаш йовзийта а, уьш шегахь кхио а хаар; - 
оьрсийн а, нохчийн а исбаьхьаллин произведенийн персонажаш  (дакъалацархой) вовшашца 
буста а, церан амалехь, г1уллакхашкахь  цхьаьна дог1ург схьа а лохуш, царна 
харакатеристика яла а, цаьрга шен болу хьежам гайта а хаар; 
- шена хаза хета книга шенна схьахаржа а, т1ебузучу хаамийн  справочни хьостанех пайда эца а 
хаар; 
Дешаран предметехула болу юьхьанцарчу юкъарадешаран чулацам. 
Къамелан кепаш. 
Ладог1ар. 
Дуьйцу къамел ладог1арца т1еэцар, цхьанатайпана иза кхетадар, ладоьг1начуьнца доьзна 
хаттаршна жоьпаш далар, ладоьг1начун чулацамах лаьцна шена хаттар дала хаар, х1ун 
1алашо йолуш ладуьйг1ира къамеле кхетадар. Стихотворни къамеле ладог1а хаар, 
ладоьг1начун догойла  къастор. 
Ешар. 
Хезаш ешар. Кхеташ, нийса, цхьанаэшшара хезаш ешар.Ешаран чехкалладоза тухуш къастош 
яц, х1ора дешархочун башхалле хьожжий къастош хуьлу и барам. Ешаран сихалла 
т1аьхьт1аьхьа чехкайоккху. Йоьшучу хенахь соцунг1ашший, интонаций, сацаран хьаьркаш лар 
а деш, кхетаме, нийса, цхьанаэшшара дийначу дешнашца ешар. 
Дагахь ешар. Дагахь йоьшучу хенахь йоьшучун маь1нах кхеташ хилар. Ешначу текстехь 
оьшуш болу хаамаш карон а, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а хаар. 
Къамел дар. Барта къамелан оьздангалла. 
Монологически къамел барта къамелан кеп санна. Монологически кепара аьллачун коьртачу 
маь1них кхеташ хилар. Къамелан кепаш: дийцар, суртх1оттор, ойлаяр. 
Шен аларехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех  пайда эцар(синонимех, вастаме дешнех, антонимех, 
дустарех, эпитетех). Шен аларна план х1оттор. Монологически алар дозаделла а, маь1на долуш 
а хилар. Диалогехь ден  къамел: цуьнан башхалла. Хьайца къамел деш волчуьнга ладог1а а, цо 
дуьйцучух кхета а, цунна жоп дала а хаар. Хьуна хеташ доцчу, кхечу кепара олучуьнга а 
ладог1а а, делил а далош, тешшош цунна жоп дала а хаар. Кхечу къомах волчу нийсархочуьнца 
диалог д1ахьочу хенахь цо дечу къамелах  кхеташ, цуьнан культурин башхаллаш тидаме а 
оьцуш, иза   т1елаца хаар. Шен къамелехь меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эца хаар. 
 
 
Йоза. Йозанан къамелан оьздангалла. 
Йозанан къамелан барамаш. Йозанца аьллачун чулацам билгалйинчу темица бог1уш хилар. 
Йозанехь  йовзуьйту коьчал  маь1на а долуш, вовшашца йозаелла а хила езар. Йозанан 
къамелехь меттан исабьхьаллин г1ирсех пайда эцар. Йозанехь шена хетарг ала хууш хилар: 
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хаттарна жоп дала, изложени, йоцца сочинени язъян (сурт1хотторан, дийцаран, ойлаяран 
кепехь). 
Ешаран г1уллакхийн кепаш. 
Дешаран а, 1илманан кхетаме  тексташца а бен болх  (х1ума довзаран  декъехула долу 
г1уллакхаш) 
Дешаран а, 1илманан кхетаме текстех болу юкъара кхетам. Шен маттахь и тексташ кхеташ 
т1еэцар. Ешначун чулацамца доьзначу хаттаршна жоьпаш далар. Хаамаш луш болу г1ирсийн 
хьаст  санна дешаран, 1илманан кхетаме тексташ т1еэцар, царах кхеташ хилар. Дешаран, 
1илманан кхетаме текстийн тема а, коьрта ойла а (идей) билгалъяр. Маь1нин чекхдевллачу 
дакъошка текст екъар, царна ц1е тиллар. Текстехь бахьанин-т1аьхьалонан з1енаш  билгалъяр. 
Текстехь коьрта дешнаш билгалдар. Оцу коьртачу дешнашна т1е а тевжаш, текст 
юхасхьайийцар. Нохчийн дешнаш а, дешнийн цхьаьнакхетарш а, дийнна предложенеш а 
оьрсийн матте а, оьрсийн маттера нохчийн матте яха а хаар. 
Исбаьхьаллин тексташца болх бар. 
Дешархочун х1ума довзаран декъехула долу г1уллакхаш. 
Исбаьхьаллин текст вукху текстех къаьсташ хиларх  кхетар. Текстан ц1е а, кортош а,  
чулацамца  бозабеллачу  юкъаметтигех кхеташ хилар. Текстан чулацамах лаьцна  долчу 
хаттаршна жоьпаш далар. Меттан исбаьхьаллин г1ирсех пайда эцарца  исбаьхьаллин текст 
юхасхьайийцар (юьззина, йоцца, хоржуш). Исбаьхьаллин текстан жанр, тема, коьрта ойла 
(идей), сюжет, д1ах1оттаман билгало (антитеза) къастор. Текст дакъошка екъар, х1ора декъан 
тема билгалъяр, коьрта дешнаш а, исбаьхьаллин васташ а къастор. Дакъошна ц1ерш тахка а, 
ц1еран предложенийн а, хаттарийн кепехь  план х1отто а хаар.  Турпалхойн дика а, ледара 
амалш билгалъяха а, персонажаша дечу г1уллакхашка, яздархочо еллачу характеристике  
хьаьжжина  а мах хадо хууш хилар. И характеристика лучу хенахь персонажийн г1уллакхийн  
бахьанин-т1аьхьалонан з1енаш билгалъяхар. Ша дийриг турпалхочо иштта х1унда дира 
бохучух кхетар а, цу декъехь шена хетарг ала хаар а. Персонажана характеристика лучу хенахь 
интерьеро а, портрето а д1алоцу меттиг. Турпалхой а, цара ден г1уллакхаш а вовшашца дустар. 
Персонажийн къамел а, авторан текст а. Текстехь болу меттан исбаьхьаллин г1ирсаш ган а, ( 
эпитет, дустар, метафора) уьш мича 1алашонца юкъа балийна а хаар. Пейзаж а, исбаьхьаллин 
текстехь цо д1алоцу меттиг а. Хиламаш схьакъастор а, уьш вовшашца бустар а, цара синхаамна 
бен 1аткъам а. Теманашца цхьаьнайог1у оьрсийн а, нохчийн а исбаьхьаллин тексташ вовшашца 
юстар, царна т1ера юкъара а , башхадерг а къастор, меттан исбаьхьаллин г1ирсаш бустар. 
Дешархочун кхоллараллин г1уллакхаш. 
Къастош ешар. Ролашца ешар. Прозехь йолчу текстана инсценировка х1оттор. Ешначу 
исбахьаллин произведенин буха т1ехь шен текст кхоллар. Барта дешнашца суртдиллар. 
Изложени. Мини-сочинени. Нохчийн маттера дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени 
оьрсийн матте а, оьрсийн маттера нохчийн матте а даккхар. Нохчийн барта кхоллараллера  
оьрсийн  х1етал-металшца, кицанашца, аларшца маь1ница дог1урш лахар. Ша туьйранаш 
кхоллар (1амийнчаьрца дог1уш) къоман дахарехь дерг а, культурин бакъдерш юкъа а далош. 
Нохчийн а, оьрсийн а литературийн тексташ кхоллар, церан юкъара дерг а, башха дерг а билгал 
а деш. 
Берийн ешаран гуо. 
Нохчийн а, кхечу къаьмнийн  барта кхоллараллин произведенеш, нохчийн а, кхечу къаьмнийн  
а классикийн тоьлла произведенеш, х1инцалерчу яздархойн произведенеш, исторически, 
1илманан кхетаме, справочно-энциклопедически тексташ, фантастика. 
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Исбаьхьаллин текстийн герггарчу хьесапехь йолу тематика: вайн Даймахкаххий, нохчийн 
пачхьалкхан коьртачу шахьарххий, нохчийн пачхьалкхерчу халкъийн доттаг1аллеххий, вайн 
халкъан хьаналчу  къинхьегамаххий, цо машарехьа латточу къийсамаххий, вайн г1аланеххий, 
яртеххий, 1аламаххий, дийнатехххий, акхаройххий , беран дахареххий, церан г1уллакхеххий, 
доттаг1аллеххий, цара баккхийнаш ларарххий,  вовшашна накъосталла дарххий, тергонца 
хьажарххий, адамийн дийнаташца йолу юкъаметтигаххий, 1аламаххий, адамийн цуьнца йолчу 
юкъаметтигаххий, тайп-тайпанчу корматаллеххий, къинхьегамаххий, юкъарчу къахьегаран 
ирсаххий, г1иллакх-оьзданагаллех, эхь-бехках, ийманах лаьцна дийцаршший, 
стихотворенешший, статьяшший. Вайн дукхакъаьмнийн Боккха Даймохк. 
Литературоведчески пропедевтика. 
Прозехь а, стихотворенин кепехь а долу  къамел, уьш вовшех къасто хаар. Хьехархочун г1оьнца 
текстехь х1ара литературоведчески кхетамаш карон хаа: жанраш (фольклоран кегийра жанраш, 
халкъан а, литературни а туьйра, туьйра-кица, дийцар, стихотворени, сюжет, тема,  д1ах1оттам 
(антитеза), коьрта ойла (идей), турпалхо (персонаж), куц-кеп (портрет), пейзаж, интерьер, 
синоним, антоним, эпитет, дустар, метафора, олицетворени, ритм, рифма. Гочдар. 
Библиографически культура. 
Еша билгалйинчу книгаш юкъара книга харжа а, произведенин кортош а, аннотаци а схьалаха а, 
автор а, иллюстрацеш ехкина художник билгалван а хаар. Текстан чулацамера хиламаш а, 
иллюстрацеш вовшех буоза хаар. 
Юьхьанцарчу школехь дешначул т1аьхьа дешархочун  кхид1а а дешаре  болу лаам а  кхиъна 
болу, цуьнан къамелан а, ешаран культурин, литературни кхиаран а т1ег1а оьшучу бараме 
кхочу, уьш билгалдовлу х1окху хааршца: 
-нохчийн меттан къамелан коьрта  кепаш карайирзина хилар; 
-тайп-тайпана тексташ вовшех къасто хаар (дешаран, 1илманан-кхетаме, исбаьхьаллин). 
Интеллектульни, синъоьздангаллин декъехь кхиархьама, гонахара дахар довзархьама дешаран, 
1илманан-кхетаман, исбаьхьаллин текстийн маь1нех кхеташ хилар. 
Исбаьхьаллин тексташца болх бар. Хаамбаран хьаст хиларан хьокъехь уьш т1еэцна ца 1аш, 
дешархочуьнгахь синъоьздангалла а, эстетически чам а кхиорехь и тексташ оьшуш  хиларх 
кхетар. Исбаьхьаллин тексташна анализ яран билггала, литературни кхиарехь дешархошна 
т1аьхьа оьшур долу, хаарш карадерзор. Церан жанр, тема, идей, д1ах1оттаман кепаш, 
исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш къасто хаар. 
-Х1ора къоман литература – культура кхиоран декъехь мехала г1ирс хиларх кхетар; нохчийн а, 
кхечу къаьмнийн исбаьхьаллин тексташ вовшашца юстарца церан юкъара дерг а, башхадерг 
къастор. Дешнаш, дешнийн цхьаьнакхетарш, предложенеш оьрсийн матта а, оьрсийн маттара 
нохчийн матте яха а хаар. 
Оьшшу тоьшаллаш а далош, ша ешначу дешан искусствон произведенин а, искусствон кхечу 
говзарийн а мах хадо хаар. 
Кхечу къомах волчу нийсархочуьнца диалог д1ахьочу хенахь цо дечу къамелах  кхеташ, цуьнан 
культурин башхаллаш тидаме а оьцуш, г1иллакхе вистхила а, цо дуьйцург восе а ца дуьллуш, 
т1елаца а хаар.  Берийн-энциклопедически книгашца болх бан хаар. 

Основы религиозных культур и светской этики  
Основы религиозных культур и светской этики 
1)  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали, 

понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и 
обществе; 
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2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,  

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 
произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно- 
прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 4) умение воспринимать и 
выделять в окружающем мире (как в природном, 
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности,
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развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

3) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.  

Технология 
Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности;  

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,  
тканями,  пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  выбирать  способы  их 
обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы  
и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических  
задач.  

Физическая культура 
Физическая культура (адаптивная): 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,  
подвижные игры и т. д.); 
3) формирование   умения   следить   за   своим   физическим   состоянием, 

величиной физических нагрузок. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООПНОО дополняются 

результатами освоения коррекционно-развивающей области. 
Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 
результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 
обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку 
по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ВАРИАНТ 7.2.) 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООПНОО и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
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обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания,готовности открыто   выражать   и   
отстаивать   свою   позицию,   готовности   к самостоятельным поступкам  и  действиям,  
принятию  ответственности  за  их результаты. 
 

Особенности  новой  системы  оценки  связаны  с  новым  пониманием 
образовательных результатов. 
 

К основным результатам начального образования относятся:  

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; 


 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач;  


 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции.  

Из приведённых   выше   требований   следует,   что   система   оценки 
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО выступает: 

- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 
взаимосвязь между требованиями Стандарта и образовательной деятельностью;  

- как средство обеспечения качества образования;  
- как регулятор образовательной деятельности;  
- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООПНОО призвана решать следующие задачи:  

1) закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 
действий;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООПНОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 
начального общего образования;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших адаптированную образовательную программу начального общего образования) и 
оценку эффективности деятельности МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-
Юрт»;позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
эффективность учебной деятельности, работы учителя или школы,системы образования в 
целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООПНОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов  к  
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осуществлению  оценки  результатов  целесообразно  опираться  наследующие 

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;  
 
            3)единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООПНОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях 

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. 
 

В  соответствии  с  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  основным  объектом 
системы оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися АООПНОО. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООПНОО педагогический коллектив МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт» 
ориентировался на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень 
планируемых результатов. 
 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется  с  учетом  их  стартового  уровня  и  

динамики  образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 
сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому  в  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить 
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет»     («удовлетворительно/неудовлетворительно»),     т. е. 
оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале; 



33 

 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности)интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,  
практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,наблюдения и  др.). 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООПНОО в полном объеме 
не должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООПНОО он может 
быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей 
и образовательных потребностей. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООПНОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. 
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. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Для выше перечисленных программ необходимо учесть специфику образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.1. Рабочие программы (Приложение №1 к АООПНОО лля детей с ЗПР (Вариант 
7.2)  

 
2.2. Программа формирования у обучающихся с ЗПР 

универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта обучающихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 
программы начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных 
предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 
так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 
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Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
- успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  предметной  области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 
ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 
содержания образования;  

- создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении 

- целостность развития личности обучающегося. 
 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 
 

Задачами реализации программы являются: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  
- развитие   умений   принимать   цель   и   готовый   план   деятельности,  

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 
образования, выраженный  в Требованиях  к результатам освоения  АООПНОО,  и 
отражают следующие   целевые   установки   системы   начального   общего 
образования: 

  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности; 
на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;   развитие    

ценностно-смысловой    сферы    личности    на    основеобщечеловеческих 

принципов нравственности: 
- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
  развитие умения учиться, а именно: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  реализуется  в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только  
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,  
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации   системы   мероприятий   для   формирования   контрольно- 
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 
начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 
обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 
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При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении    регулятивных    универсальных    учебных    действий 

обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых гипермедиасообщений;  
- построение простейших моделей объектов и процессовИКТ является     важным     

инструментом     для     формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями;  
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
- общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  

форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет школе, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие 
позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 
избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков,внеурочной деятельности 
школьников. 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
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внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 
духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную 
деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 
социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 
развития к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 
в области формирования личностной культуры: 
- формирование  мотивации  универсальной  нравственной  компетенции  — 

«становиться  лучше»,  активности  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 
- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
- формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  

совершаемым  на  основе  морального  выбора,  к  принятию ответственности за  их 
результаты; 

- развитие    трудолюбия,    способности    к    преодолению    трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  
- осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание  

положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  

- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие   этических   чувств,   доброжелательности   и   эмоционально-  

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
 

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

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  
Программа обеспечивает: 
- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 
нравственные и культурные традиции нашей страны: 

1.  воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам, 
2. свободам и обязанностям человека 
3. воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
4. формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  
5. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
6. воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание); 6. воспитание эмоционально-положительного отношения к 
прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 
освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 
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совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической 
жизнедеятельности 

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;  
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  
- в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе программы 
ООП НОО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 
задержкой психического развития. 
 

Планируемые результаты 
 

Каждое из   основных   направлений   духовно-нравственного   развития, 
воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
1) воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

2) эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 
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для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 
класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в 
 
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 
общественной среде. 
 

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 


 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные  

знания, сколько знания о ценностях;  

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими  

в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;  

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой  

деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта  нравственного  

поведения и жизни. 
 

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 
целей, а в практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 
последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 
знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 
ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 
задачи по воспитанию обучающихся. 

Педагоги школы в практической деятельности используют различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 
социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 
воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 
эффекта. Педагогический коллектив школы применяет 
комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в 
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нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 
воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 
последовательно и постепенно. Достижение трех уровней воспитательных результатов 
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 
предусматриваются и достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
– ценностное   отношение   к   России,   своему   народу,   своему   краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  

–  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,  
патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России;  

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 
– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

–  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 
ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;  
–  элементарные представления о различных профессиях;  
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– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
–  осознание    важности    самореализации    в    социальном    творчестве,  

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности;  

–  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  
– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  
–  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни;  

–  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  
–   элементарный опыт организации здорового образа жизни;  
–  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  
–   элементарный       опыт,       межкультурного,       межнационального,  

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
 

–   первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  
– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 
 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–  умения видеть красоту в окружающем мире;  
–  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
–  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
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образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  
Правовое воспитание и культура безопасности: 
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;  
– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  
–  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  
– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур;  

–  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе,  
семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;  
–  первоначальные   представления   о   семейных   ценностях,   традициях,  

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 
проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 
– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;  
–  элементарные основы риторической компетентности;  
– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  
– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  
–  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка,  

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 
–  ценностное отношение к природе;  
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
–  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  

на пришкольном участке, по месту жительства. 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ 
— комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 
ЗПР действовать предусмотрительно придерживаться здорового и экологически безопасного 
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, 
материального благополучия. 

Программа  формирования  экологической  культуры  разработана  на  основе 
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей Ростовской 
области, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и подразумевает 
конкретизацию задач, содержания, 
условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

–  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;  

– чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 
на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

–  формируемые   в   младшем   школьном   возрасте   правила   поведения,  
привычки; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 
обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 
состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

–  неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
Программа формирования   экологической   культуры,   здорового   

ибезопасного образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для  
 

человека и окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил  

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения;  


 формирование  познавательного  интереса  и  бережного  отношения  к  

природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  


 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности  

в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  


 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  
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 становление   умений   противостояния   вовлечению   в   табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния  

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены;  


 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования   экологической   культуры,   здорового   и 
безопасного  образа  жизни  обучающихся  с  ЗПР  реализуется  по  следующим 
направлениям: 

1.  Создание здоровьесберегающей    инфраструктуры    образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья 
обучающихся с ЗПР.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного материала, 
формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего  обсуждение  проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни, 
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и   духовного  здоровья, 
активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 
физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 
краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 
экологической деятельности родителей 
(законных  представителей),  обучающихся  и  педагогов  МБОУ  «СОШ им. С. Лорсанова с. 
Шаами-Юрт» обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 
форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 
саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 
параметров здоровья. 

Наиболее эффективным  путём  формирования  экологической  культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и 
организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых 
образовательных потребностей, способствующая: 

- практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни;  
- развитию потребности взаимодействия с природной средой;  
- пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной  

активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
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их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 
в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 
учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, 
опираться на зону актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 
соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-
Юрт», включая её инфраструктуру: 
 

- создание благоприятного психологического климата;  
- обеспечение рациональной организации учебной деятельности;  
- эффективной физкультурно-оздоровительной работы;  
- организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
здоровья обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни реализуется в соответствии ООП НОО МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. 
Шаами-Юрт»  с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 
задержкой психического развития. 
 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программыи 
необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в школе. 

 
Мониторинг реализации Программы в МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-
Юрт» включает: 

 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся с ЗПР: общего 
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-  
двигательного аппарата; 

• отслеживание  динамики  травматизма  в  школе,  в  том  числе  дорожно- 
транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 
культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  
 

Критерии эффективной реализации Программы в МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова 
с. Шаами-Юрт» по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

 
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  
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• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде;  
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
Планируемые результаты Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

   улучшение здоровья участников образовательной деятельности; 
стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  
 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  
 формирование потребности к ведению здорового образа жизни;  
 формирование установки на использование здорового питания;  
 изменение у всех субъектов образовательной деятельности отношения  

своему здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным привычкам и 
отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ 
жизни;  
 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их 

возрастных, психических возможностей;  
 включение в план работы МБОУ «СОШ № 44» регулярного проведения недель 

здоровья (1 раз в триместр);  
 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа 
жизни.  
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 Основные положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ЗПР в освоении АООПНОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации 

и абилитации. 
 

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


 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их  

психофизического развития и индивидуальных возможностей, особых 
образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);  


 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
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адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и  

детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 
возможностях;  


 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих  

занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  


 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального  

общего образования и их интеграции в МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. 
Шаами-Юрт» оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым  и  другим  вопросам,  связанным  с  их  воспитанием  и  

обучением. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения  АООП НОО  обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего  учитывать  их  особые 
образовательные потребности  на  основе  осуществления   индивидуального  и 
дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 
 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  


 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательную деятельность;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательной деятельности;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе  

координации педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции;  


 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,  

психологическим, правовым и другим вопросам. 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 
 

Программа коррекционной работы базируется на следующих принципах: 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт»,которые призваны оказывать 
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ 
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коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития. 

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. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 
воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей 
образовательной деятельности: 

- через   содержание   и   организацию   образовательной   деятельности 
(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 азвитие зрительно-моторной 

координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  


 коррекция нарушений устной и письменной речи;  


 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, 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 
Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АООПНОО. 

Проведение диагностической   работы   предполагает   осуществление 
следующих мероприятий: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей:  


 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  
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 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АООПНОО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа 
 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 


 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное  

развитие;  

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и  

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями;  


 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий 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.  

 
Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООПНОО, 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 педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном  

взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 
освоении общелбразовательной программы 

 
Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
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связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 
ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
 
(законными представителями) и др. 
 

Информационно-просветительская работа включает: 
 


 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

поразъяснению индивидуально-типологических особенностей различных  

категорий обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  


 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них  


 элементарной психолого-психологической компетентности. 

 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 
формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. 
 

Программа коррекционной      работы      может      предусматривать 
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 
АООПНОО в целом. 
 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию 
каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, акак целостная система мер, 
направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 
 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
АООПНОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
оперативно дополняют 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 психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
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специалисты: логопед, специальный психолог или педагог- психолог, имеющий 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 
 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются: 
 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ № 44», 
обеспечивающее системное    сопровождение    обучающихся    специалистами 
различного профиля; 
2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ 
КСОШ № 4 с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт» 
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.  

 Содержание и формы коррекционной работы учителя 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
•  наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной  деятельности 

(ежедневно); 
•  поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  психологом, 

медицинским работником, администрацией МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт» , 
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 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 с ЗПР чувствовал себя комфортно;  
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.);  
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  
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Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ.  
2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  
3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  
4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
Программа коррекционной деятельности МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-

Юрт» позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося с ЗПР. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР 
планируемых результатов освоения АООПНОО. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

   
  

3.1.Учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

3.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию  
требований ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в школе введен ФГОС НОО 
ОВЗ в 1-х классах с 2016-2017 учебного года.  
Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального общего образования для 
слабовидящих детей (вариант 4.1): обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; 
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в 
ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 
формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной 
среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; 
качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 
ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника начальной  школы»). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе на реализацию 
этнокультурного компонента.  В целях удовлетворения этнокультурных образовательных 
потребностей, учащихся в 1 -4 -х классах ведётся изучение чеченского и литературы, в соответствии 
с имеющимися учебно-методическими комплектами.  
   Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при составлении рабочих 
программ и предполагает возможность интегрированного преподавания отдельных тем 
краеведческой, экологической направленности, безопасности жизнедеятельности, формирования 
принципов здорового образа жизни, а также вопросов энергосбережения и олимпийского 
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образования в соответствующих учебных предметах федерального компонента в количестве 10% 
учебного времени:  

 -краеведческая направленность: ОРКСЭ в 4 классах, окружающий мир в 1-4 классах, литературное 
чтение в 1-4 классах;   

  экологическая направленность: окружающий мир в 1-4 классах;  
 -вопросы безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни: 

окружающий мир, физическая культура в 1-4 классах;  
Учебный план на 2018 – 2019 учебный год муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «СОШ им. С. Лорсанова с.Шаами-Юрт» 
 разработан на основе следующих документов: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г.;  
-"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15)," (постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 10.07.2015 года); 
- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» № 1312 от 09.03.2004 года (с изменениями и дополнениями, в посл. редакции приказ 
Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г.№ 74 «О внесении изменений в Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом № 1312 от 09.03.2004 года»); 
-  Приказ Министерства образования и науки Чеченской Республики от 04.08.2009 № 378-п «Об 
утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений ЧР»; 
- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (Приложение к приказу 
Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002г. «Об утверждении Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования»); 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции  приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 
-  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (в редакции от 31.01.2012 № 69);  
-  Устав МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт»  
-  Образовательная программа 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом предусматривает: 
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 
классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 
недели; 

Продолжительность учебной недели: 
- в 1-х классах- 5 дней;  
- во 2-11 классах – 6 дней. 

Продолжительность урока во 2 – 4-х классах составляет 40 минут. 
Для учащихся 1-х классов используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) в соответствии с п.10.10 СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

С учетом максимальной недельной учебной нагрузки учащихся учебные часы компонента в 
учебном плане использованы на: 
- увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 
федеральном и региональном компонентах учебного плана; 
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4  - 2 ч. 

Учебный план НОО школы является важнейшим нормативным документом по введению 
ФГОС начального общего образования в действие, определяет максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам. 

Структура учебного плана состоит из инвариантной, вариативной частей,  а также внеурочной 
деятельности по разным направлениям развития личности, осуществляемой во второй половине дня. 

Обязательные для изучения в начальной школе общеобразовательные учебные предметы: 
чеченский язык и литература, русский язык и литература, иностранный язык (английский, со 2 
класса), математика, окружающий мир, искусство (музыка, ИЗО), технология, физическая культура. 
 На ступени начального общего образования содержание образования обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  
          При конструировании учебного плана для обучающихся в начальном звене учитывались 
принципиальные особенности организации учебного процесса и образовательных программ в 
соответствии с УМК: «Школа России».  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в том 
числе коррекционно – развивающей области).  

 
Недельный учебный план обучающихся по АООП НОО (вариант 7.1) для обучающимися с ЗПР 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебные предметы  Количество часов  

в неделю   

Всего часов  

Письмо и развитие речи  1 34 

Чтение и развитие речи  1 34 

Чеченское письмо и  

развитие речи 

1 34 

Чтение и развитие  

речи чеченского языка  

1 34 

Математика  1 34 

Окружающий мир  1 34 

ИЗО 1 34 

Физическая культура 1 34 

Количество часов в неделю  8 272 

Внеурочная деятельность  
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Социальное направление 4 136 

Количество часов в неделю 4 136 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для данной категории 

учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового перерыва. Коррекционно-

развивающие занятия строятся на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных 

технологий, включают большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная 

работа в классах проводится в виде фронтальных и индивидуально - групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем исходя из 

психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния детей. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года.  

3.2.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

3.3. Кадровые условия 

В штат специалистов МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт», реализующей АООП НОО 

для детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель физической культуры, социальный 

педагог, педагог - психолог. 

 

3.4. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования  отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 



57 

 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

 
Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

� к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

� к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.) и 

социально-бытовых условий (наличие   оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

� к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

� к соблюдению требований охраны труда; 

� к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ 

«СОШ им. С. Лорсанова »,, предъявляемым к: 

� участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

� зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

� помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест); 

� помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, актовому, физкультурному залам; 

� кабинетам медицинского назначения;  

� помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

� туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ 

(ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования образовательной 
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организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка 

МБОУ «СОШ № 10»,). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1составляет 4 года.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь -май −по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

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

 

3.5.Материально - технические условия реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда , включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 
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Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи)  по русскому 

языку, математике, окружающему миру. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий учебников, которые 

включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014г. N 253).  УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие 

тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 

приложениями для учителя и др.). Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 

заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Именно УМК «Школа России»  используется , при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.  

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют  под особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
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2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. 

В МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова», информационные условия реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР обеспечены за счет: 

-информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР; 

-создания раздела на сайте школы ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в котором размещена информация о 

подготовке к реализации АООП НОО  для детей с ЗПР, нормативные документы и локальные акты; 

-участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия 

образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР. 

 

 

 


