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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных  

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
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социальной среды. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу формирования АООП НОО с ЗПР  положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

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

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

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

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

ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

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

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

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

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020  г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

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

деятельностный подходы. 

  

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

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

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

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

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 

ФАОП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации  АоОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

   

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования обучающихся с ОВЗ (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 

и ФОП НОО ОВЗ. 

 

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. АООП НОО 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. АООП НОО 

  предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 
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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 основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико- педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. В процессе всего школьного обучения 

сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО 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. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
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освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах2, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на  повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану3. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий4. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
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формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и  

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5, так и 

специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за

 пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой  

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
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содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
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социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП 

НОО. Они представляют собой систему обобщённых 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, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

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 должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 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. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных

 потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты: 

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 АООП НОО включают 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 
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и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты: 

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; 
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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 АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты: 

Филология 

Русский язык. Родной 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, 

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. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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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 восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
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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: 

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; 

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; 

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, 



2
0 

 

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, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 



2
1 

 

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 

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. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей 

области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно- перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье,  классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение 
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качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

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 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 
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значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться 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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса  – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей- логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 
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локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают 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 АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
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работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми  

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое 
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отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную  

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

2. Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, 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 
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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. 

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 ступеней 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
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•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных,

 коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

ЗПР; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, 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; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,

 национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
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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. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов  

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий

 самостоятельно разрабатывается Организацией на основе Примерной 

основной образовательной программы 
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начального общего образования (далее   ФООП НОО), разработанной для 

общеобразовательной  

школы6, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

 Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов (за исключением родного языка и литературного чтения на родном 

языке), курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы примерных программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Основное содержание учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учётом 
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требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения данных курсов и 

программы формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания 

и особенностей их изучения. 

 

 

Основное содержание учебных предметов 

 

Русский язык. 

 . Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у обучающихся с ЗПР 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное 

представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов речевой 

деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря освоению материала 

по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, 

варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, 

перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит 

развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

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

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём.  

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему коррекционно -

развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР 

пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том 

числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания 

своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, способствует 

развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении учебного материала 

(звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с 

ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава 

слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование 

различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.  

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, осуществляющим 

профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение 

артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая 

обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует 

улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
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диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. 

Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
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материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных 
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звуков, определение 
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парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости— глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, 

абзаца. 

Знакомство с   русским   алфавитом   как   последовательностью   букв.   Знание   

алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами  

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее   понятие   о   корне   слова.   Однокоренные   слова,   овладение   

понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес 

— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
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предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном 

числе. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор  глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика7. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и 

без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши8, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, 

ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании ться; безударные 

личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи 

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

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 
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учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому 

и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 

 

 

Литературное чтение                               рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение"  

 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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востребованы в жизни. 

1. Виды речевой и 

читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением  знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
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детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 
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заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения 
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современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении  действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 



  

48 

 

Окружающий мир. 

 Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" 

несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся.  

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных 

знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в 

основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей  

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования.  

160.3.2. Содержание обучения. 

160.3.2.1. Человек и природа. 
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Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 



  

50 

 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 

пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 -3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 

представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность 
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каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

160.3.2.2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 

нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 
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социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 

Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

160.3.2.3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

160.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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. 

161. Программа формирования УУД. 

161.1. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, 

умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 
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Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

160.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

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. 

161. Программа формирования УУД. 

161.1. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 
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призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет развития УУД, 

лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, 

умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики  универсальных 

учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
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как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности;  

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 
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обеспечение преемственности образовательного процесса. 

161.2. Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.  

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности;  

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
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людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, открывает 

обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.  

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 

усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

161.2. Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий.  

 Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, ориентацию 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца "хорошего 

ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);  

способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных 

видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

161.2.2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями:  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических  работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;  

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

161.2.3. Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль 

зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.  

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 

"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Труд 

(технология)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

162. Программа коррекционной работы. 

162.1. Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70862366/1000
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обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных 

итипологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

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

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

  Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

  Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым 

и другим вопросам 

 

2. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 



  

62 

 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на 

поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной  

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 
В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на 

изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 
В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие  
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 
please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 
cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 
предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном  
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым  
и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 
употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,  

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 
справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 
см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;  

фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 
пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости,  
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 
использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим  

растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, 
уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 
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Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 
организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 
режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности 
российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 
культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 
фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны  
и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 
традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты.  
День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 
незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 
местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). 
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Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 
в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и  
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 
3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица,  
главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 
религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь 
и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 
и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный  
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём   в   пространстве   и   объём   на   плоскости.   Способы   передачи   объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств 
для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,  
панцирь черепахи, домик улитки и  т.  д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 
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народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 
Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 
и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели 
и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 
художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 
формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе 

с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры 
материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.  
Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкальнопоэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

9.  Труд (техология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и 
декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов9. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 
их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

 

 
9 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 
функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям  
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила 
личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 
подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 
палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
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Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 
через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы:  
мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 
учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, 
из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение 

мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на 
месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 
подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, 
с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,  
скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 
сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 
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упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками 
в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 
веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 
г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); 
отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 
ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 
предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 
Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 
сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 
предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 
обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 
"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением  
звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», 
покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», 
«скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 
диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук);  
ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 
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упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 
укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем 
поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 
лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 
разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 
партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 
отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 
вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 
размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 
повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в  

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по 
одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с  
высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 
одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 
высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки 

боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 
Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 
цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 
мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от 
пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 
кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 
предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 
Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке 

с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на 
г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной  
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием 
с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, 
набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 
заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 
и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные 
и/или индивидуальные занятия). 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 
(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Программа логопедической работы с учащимися ЗПР 

 

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой учащихя с ОНР и ЗПР с 1 

по 4 классы, испытывающих трудности формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 
Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с 

учетом возрастных особенностей учеников и требований общеобразовательной программы начальной 
школы. Объем часов представлен согласно «Положению об организации работы логопедического 
пункта общеобразовательного учреждения» и составляет: в 1-2 классах – по 90 часов (3 часа в 
неделю), в 3-4 классах – по 60 часов (2 часа в неделю). Задачи, поставленные перед школьниками, 
усложняются с усложнением программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая 
– взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится изучение всех сторон речи, при этом 
каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения 
позволяет осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной 
системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, наблюдается 
отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для успешного обучения, в 

том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, 
произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного 
словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; умение связно высказываться 
по темам, доступным пониманию ребенка. У семилетних детей из группы риска по письму 
оказываются нарушенными все компоненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой 
степени. 

 
Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в произношении 
звуков; количество детей с нарушениями звукопроизношения примерно такое же, как в популяции. 
Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух третей от всех звуковых нарушений). 
Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого 

физиологического косноязычия. Могут наблюдаться и затруднения в произношении более сложных 
по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от 
утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых трудностей, в то время 
как автоматизация и дифференциация требуют длительной и систематической работы. Это связано с 
недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большин-ства детей рассматриваемой 
группы процесс становления фонематических представлений не закончился к моменту поступления в 
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школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов после 
однократного прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются 
дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним звуком. 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает на себя 

внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в составе слогов и слов, 
предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из 
трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о 
некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на проверку 
сформированности фонематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать 
картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, что связано 

как с недоразвитием собственно фонема-тических процессов, так и с бедностью словарного запаса 
детей с дисграфией. 

 
Звуковой анализ слова 

 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей запаздывает 
становление навыков звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый легкий вид; 

выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной позиции. Наиболее доступно 
выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать 
к утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться 
ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из 
одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо гласного 
звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в 
начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже вы-деляют слог (ко-ты). 

Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих трудности 
формирования письма, при проведении звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

 
Слоговой анализ слова 

 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им, в 

первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются как «часть 
слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые 
сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут 
произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет делиться на два слога: 
ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове оказывается 
два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога. 

 
Словарный запас 

 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 
малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных по 
определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия сходных 
предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. Первоклассники 
неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты, одежда-обувь, ягоды- 
фрукты). Им трудно выполнить и задание на перечисление объектов, входящих в понятие более 
широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, фрукты и т. д. В основном, дети называют не 

более одного-двух предметов. Выполняя 
задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не 
однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, свинья - поросенок, корова - теленок, овца - 
ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто называют одним 

словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек ходит, черепаха ходит, конь 
ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, 
обозначающие цвет, представлены несколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. 
Нет четких названий при обозначении оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». 
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Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», «плохой», а 
пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия деталей 
предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, манжеты, воротник у 

платья; панцирь, хобот, клюв. 
Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности 

актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике. 
 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой любознательностью, 
недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-ризует низкая 

осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных слов, слов-названий 
цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-тегорий слов, входящих в активную речь нормально 
развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими словами- 
обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и 
смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 
словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие разнообразных 

словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не богата 
и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения с одним 
дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и 
предлогов. 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют затруднениям на 
письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в том числе и однокоренные, не 
дает возможности проверять безударную гласную в корне и таким образом ведет к большому 
количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не только 
отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным овладением логическими 
операциями. При объединении слов в группу однокоренных надо опираться не только на внешнее 
сходство в буквенном составе, но, в большей степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. 
Детям с дисграфией часто трудно установить смысловую связь между двумя родственными словами, 
если сходство значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора родственных слов 
младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по случайному 

внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор родственных слов 
изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную форму слова (гора - горы - горой). 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с дисграфией 
преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети не знают многих 
общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов (кружка - чашка, тарелка - 
блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, деревьев, одежды и предметов быта. 
Учащиеся младших классов не владеют многими родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). 

Так, при выполнении задания назвать одним словом группу однородных предметов, дети часто 
называют общий функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья,  
диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, 
платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - они растут). Часто используются слишком широкие 
родовые понятия (платье, пальто, юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда). 

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов с 
дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические умения и навыки в 

области словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так называемое 
словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, 
приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап образования детских 
неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что 
дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и 
правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок постепенно 
овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с 

нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с 
дисграфией и 
в школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают 
ошибки при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда 
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школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не 
всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, так как дети 
предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к 
обеднению словарного запаса и не помогает преодолевать аграмматизм в области словообразования, 
так как без практики, без упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с дисграфией 
(звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя и связной речи), 
обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с 
дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти полное  
отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая 
определения к предметам, дети пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, 
стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой - 
маленький), а из оценочных - плохой - хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют одним словом 
(белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются приставками для обозначения 
оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс 

- все эти глаголы заменяются одним словом - пришел). 
 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества аграмматизмов, как 
у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно изменяют имена су-ществительные 
по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с существительными в роде и числе. Но это 
кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи детей мало 
прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, а самое главное, речь 

ограничивается бытовой тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, 
составления рассказа по картинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко 
возрастает. Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но и 
в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно предлога в: «Живу 
Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах, 
предлогов с и из в родительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом - 
из-под стола» воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в 

употреблении падежных форм дают именительный и родительный падежи множественного числа, 
объективно трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым 
развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня 
познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не осознает 
необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-то мере такой 
низкий уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и обучении в дошкольном 

детстве, а также социальной запущенностью. Известно, что связная речь развивается только при  
обучении. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для бытового общения. 
Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и заменами, нарушений в 
произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых классов. Главным образом, 
встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей 
наблюдаются затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Отличие устной речи младших школьников с дисграфией от нормально развивающихся сверстников 
выражается в некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. 
У многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей наблюдается 
тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно регулировать силу голоса и 
говорят слишком громко. 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их низкой 
любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей характе-ризует 

низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих общеупотребительных слов, слов- 
названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других ка-тегорий слов, входящих в активную речь 
нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими 
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словами-обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий 
месяцев и смешивают понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые предложения 
с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в употреблении падежных форм и 

предлогов. 
В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

грамматического строя языка, особенно в части вариантов и исключения из правил. Так, при 
словоизменении имен существительных в единственном числе, дети часто не правильно употребляют 
падежные окончания, пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). 

Часты смешения предлогов, употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из дерева). 
Не различают дети форм родительного и винительного падежей неодушевленных существительных 
(вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок встречается при попытках образования 
множественного числа существительных в именительном и родительном падежах. В данных случаях 
выбираются или наиболее употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - 
стулы - домы) или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные 
формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков). 

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных со 

словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 
Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических оборотов 

речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на себе смысловую 
нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания: «Шоколадку купила Ира» 
или «Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена 
прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность, изменяются по 

родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только, умея определять род 
существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если  
же этот процесс задержался, то гораздо позже дети 
научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде 

существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное 

существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной  

речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно 

одинаково), то на письме ошибки в согласовании прилагательных с суще-ствительными в роде - 

довольно частое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. 

Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании 

прилагательных. 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь 
и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление само-стоятельного рассказа, 
а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке рассказать по картинке ребенок 

непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем возвращается на 
предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, 
особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве 
случаев пересказ получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с 
перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие дети 
не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся 
не про-блемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов осуществляется 
на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать 
выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны пользоваться 
полными развернутыми предложениями, при этом использовать несколько предложений, чтобы 
составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить 
развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается 
помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются кукольные 
персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут взять на себя 
роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного 
персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не 
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высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих 
работах. 

 
Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к обучению 
в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети не владеют навыками  
последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-слоговой структуры. Им доступны 
простые формы звукового анализа: выделение первого звука, нахождение места звука, исходя из трех 
позиций (начало, середина, конец слова), а также последовательный звукобуквенный анализ слов типа 

кот. Особенно трудно детям установить соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих 
несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, с  
йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме, какой 
требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при написании слуховых 
диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой. В их диктантах встречаются 
ошибки, указывающие на недостаточную сформированность навыков звукобуквенного анализа и 
синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 
недописывание гласных букв на конце слова; 
пропуски слогов; 
перестановки букв; 
вставка лишних букв; 
персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией встречается 

достаточно много ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена одной буквы другой 
встречается не часто, обычно дети смешивают буквы (то есть наряду с ошибочным написанием 
бывает правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то ш на с, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания выражаются в 
ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки: 
смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж; 
смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; смешение лабиализованных гласных е-ю; 

смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах гласных букв а-я, 
о-е, у-ю, ы-и. 
Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому сходству: 
смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, 
и-у, ч-ъ; смешение прописных букв г-р. 

 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, главное, тем, 
что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во время письма должны 

осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у младших школьников, не 
овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют главной роли в 
предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок может далее ошибочно 
выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно передать количество однородных 
элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное введение 
безотрывного письма с первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных на 

развитие пространственных представлений учащихся. 
Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией второго класса 

встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на правописание 
безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса, относятся: 
отсутствие точки в конце предложения; 

отсутствие заглавной буквы в начале предложения; точка не на нужном месте; 

написание каждого предложения с новой строчки. 
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В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на 
правописание предлогов и приставок. 

 
Чтение 

 

К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком чтения в 
объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают некоторых букв, медленно, по 
слогам читают слова даже простой слоговой структуры, допускают многочисленные ошибки 

(пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, 
то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных 

(буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой 
неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок. 

К Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-грамматического строя 
речи применяется на групповых занятиях в третьих-четвертых классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования устной и письменной 
речи учащихся с дисграфией. 

 
 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 
представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 
создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

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

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 
понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 
контролю). 

 

Программа коррекционного курса 

«Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 
направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с 
ЗПР. Продолжительность одного занятия составляет 20 минут. При организации коррекционно – 

развивающей работы значительное внимание уделяется психологическим особенностям возрастных 
групп, индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. 
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 
дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на  
исправление недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 
Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности.  
Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 
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Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная 
подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 
процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3.Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 
Структура коррекционно –развивающих занятий 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 
Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. Восприятие –это 

основной познавательный процесс чувственного отражения действительности, ее предметов и 
явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является основой 
мышления и практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. 
Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные 
признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития восприятия, 
воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных представлений 
необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и 
существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать 

пространственные представления. 
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, 

снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное 
внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 
наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 
школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. 

В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти 
особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются 
наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно -логическая). Работу по 
формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных жизненных 
ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, 
выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только 

механическую, но и произвольную память. 
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и 
синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне  
развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных 
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание 
формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 
свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно 
проявляется на словесно –логическом уровне. Через решение логических задач развивается словесно 
–логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного 

(от еденичного к общему) и дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения. 
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 
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Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития 
ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в 
том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 
перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях дисграфии, 

утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция связана с развитием 
быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 
развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью 
мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной 
осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно 

обоснованными принципами: 
 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 
 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог 

ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 
 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познаватепознавательной деятельности 
человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 
смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

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

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 
окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по 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 образовательном процессе. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 
воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 
и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 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. 

 
Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые 
призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей. 
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и 
задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 
3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения с 
учетом личностных изменений. 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития. 
5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения 
обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования всего 

многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие 
специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению 
задач коррекционно-воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 
оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 
общество. 

162.6. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса: 
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 
несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 
активность и сознательность в обучении); 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 
(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
162.7. Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 
речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 
162.8. Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием ФАОП НОО. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 
развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 
потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному 
развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 
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образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 
педагогическими работниками); формирование в классе психологического климата комфортного для всех 
обучающихся; 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их 
общее социально-личностное развитие; 
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 
необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению проблем в развитии и 
обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 
консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в 

освоении АООП НОО. 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 
отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 
педагогическими работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 
Информационно-просветительская работа включает: 
Проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их психологической 
компетентности; 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности. 
162.9. Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО педагогические 
работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. 

162.10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 
Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной организации. При необходимости Программу 
коррекционной работы може осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-
педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 
162.11. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению 
ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 
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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. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему 
комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных 
условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
  Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными 
курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) 
индивидуальные занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 
  Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". 

Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-
фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции 
речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации, обогащение речевого опыта); 
коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 

 . Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". 
Психокоррекционные занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 
направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом иличностном развитии, гармонизацию  
личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических функций 
(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в 
себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 
деятельности); 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 
сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 
деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 
163.3. Коррекционный курс "Ритмика". 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе 

восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 
устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «реализации права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Программа коррекционной работы 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, Единой концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а также с учетом опыта 

работы образовательной организации по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, их интеграцию в 

организацию осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа коррекционной работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 Достоверности -профессиональный анализ специалистами образовательной организации медицинских 

показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и 

педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;

 Гуманистической направленности —опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и 

потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;

 Педагогической целесообразности -создание карты «Индивидуального образовательного маршрута»; 

интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог и др.).

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи таким детям;

 возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в образовательной организации.

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как 

протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, особенности усвоения им 

знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

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

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи обучающимся этой категории в освоении 

АООП НОО. 

Задачи: 

–своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР; 

–определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей-инвалидов; 

–определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

–создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 
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–осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

–организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

–реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

–оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ЗПР.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально –ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является 

предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы 

и завершается тогда, когда она оказывается решенной. При этом важным является не только коррекция, но и 

профилактика и предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное 

положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной 

работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательно организации сложилась 

система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР  

планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, 

механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий 

относятся: 

–введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

–интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения ребенка 

данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

–разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе - 

образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

–объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

–расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг детям и  

родителям; 

–развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога-психолога, учителей, 

специалистов, родителей (законных представителей);

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ЗПР;
 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 
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особенностей детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам начальной школы, 

выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги,  

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и  

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико- 

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений —обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Диагностическая работа включает: 
–своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

–раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

–комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, выявление его 

резервных возможностей; 

–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

–анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

–выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

–коррекцию и развитие высших психических функций;–развитие эмоционально волевой и личностной 

сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

–социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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–различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений —обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам —вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР; 

–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей 

обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Работа ППК по анализу рекомендаций Центральной психолого-медико-педагогической комиссии — 

сентябрь. 

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ ее 

результатов —сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, разработанные 

авторами системы учебников «Школа России». Проверочные тестовые работы, материалы методических 

пособий для учителей. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению  

путей коррекции выявленных трудностей обучения –сентябрь, декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития, включающих: карту «Индивидуального 

образовательного маршрута». 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, допустима разработка 

Индивидуальной траектории преодоления трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения коррекционно- 

развивающей работы. 

IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с детьми, 

которые нуждаются в особом педагогическом внимании —в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей: 

Родительские собрания с участием педагога-психолога 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»;

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, учителя, завуча, учителя- 

логопеда. 

5. Книжные выставки для родителей на классных собраниях. 

6. Тематические выставки детских работ. Темы: «Я —ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя 

школа», «Люблю я отдыхать в ...» и пр. 

V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся —в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. Темы 

педагогических советов: 

1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», 

«Работа в парах» и др.), а также коррекционно-развивающие тетради и курсы внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии;

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития  

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок  

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития.

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- 

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

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и авторских программ по 

учебным предметам. Они соответствуют требованию ФГОСНОО. 

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по индивидуальным учебным 

планам и программам, составленным специалистами школы и согласованным с родителями учащихся. 

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного 

материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечивает 

возможность изучать предметы, как на уровне основного общего образования, так и на универсальном и 

профильном уровнях среднего общего образования. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из учебного 

плана. 

Педагоги, используя всю имеющуюся информацию о возможностях ребенка, более целенаправленно 

осуществляют индивидуальный подход с использованием коррекционных методик. 

На уровне начального общего образования осуществляется 4-х летнее обучение, обеспечивающее 

формирование общеучебных навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения обучающимися ЗПР АООП НОО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании организации имеются ставки педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации 

(ТПМПК и др.). 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 
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оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР в школе нет кабинета учителя- 

логопеда, кабинета педагога-психолога, кабинета музыки. Папки специалистов оснащены дидактическим 

материалом для реализации программы коррекционной работы. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в организации есть доступ к 

Интернету, на сайте организации есть ссылка на областной центр помощи детям. 

У специалистов организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие 

методических пособий и рекомендаций по направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио-и видеоматериалов для реализации коррекционной работы специалистов и учителей. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов образовательной организации в области коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются взаимодействие 

специалистов организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной 

деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;

 разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и оказания 
коррекционной помощи.

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является психолого- 

педагогический консилиум (ППК). Его деятельность направлена оказание специализированной помощи 

обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам. План работы ППК образовательной 

организации утверждается каждый год. 

Основное содержание деятельности ППК заключается в организации и проведении комплексного 

изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий 

коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке 

рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и 

воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами, как важная составляющая системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР, осуществляется в соответствии с общей программой 

психолого-педагогического изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ПМПК для организации 

коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ППК разрабатывается Карта 

психолого-педагогического сопровождения учащегося. 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются ведущие 

направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, медицинский работник, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с конкретным обучающимся с ЗПР на определенный 

период времени. Данная информация записывается в карте индивидуального образовательного маршрута. В ней 

отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 

промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на итоговом ППК по итогам 

диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени). 

По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППК и вырабатывается коллегиальное заключение 

ППК. Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

специалисты образовательного учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки 

коллегиального заключения ППК на обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его  

психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных рекомендаций. 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов образовательной организации в области 
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коррекционной педагогики 

 

Программа психолого--педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалис

т 

ы 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья обучающихся 

.Изменения в физическом развитии, 

нарушение движений. 

Включенность в

 урок, 

сконцентрированность на задании; 

Организация деятельности и способы 

выполнения заданий; утомляемость, 

состояние анализаторов; адаптация к 

детскому коллективу 

.Выявление проблем и трудностей ребенка. 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание:

 устойчивос

ть, переключаемость, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Жизненная компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность познавательной активности в различных познавательных процессах. 

Обследование 

обучающегося врачом

 по 

направлению мед. 

работника. 

Изучен

ие 

документации. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, на прогулке. 

Беседы с 

педагогами, родителями. 

Наблюдение  за обучающимся вовремя образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение 

письменных работ ребенка . 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Логопедичес

кое обследование. 

Психологическое 

обследование 

Медицинск

ий работник, 

Педагог- психолог, 

Педагоги – 

учителя- 

предметники, 

классн

ый 

руководитель 

Учите

ля- 

предметники. 

Учитель- 

логопед 
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Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований

 педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Выявление сформированности УУД. 

Выявление сформированности компонентов 

учебной деятельности. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, 

Эмоционально-волевая

 сфе

ра: преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Выявление 

 эмоциональной 

устойчивости, устойчивости

 волевых процессов. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Выявление
 сформированност
и 

Посещение семьи 

ребенка. 

Наблюдения во 

время занятий. 

Изучение

 ра

бот обучающегося, 

 его 

портфолио. 

Анкетирование 

обучающихся по выявлению 

школьных трудностей. 

Беседа с 

родителями и учителями-

предметниками. 

Анкетирован

ие родителей и 

учителей. 

Наблюдение за обучающимся в различных видах деятельности. 

Психологичес

кое обследование 

Социальный 

педагог. 

Классн

ый 

руководитель 

Учите

ля- 

предметники. 

Педаг

ог- психолог 
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социально-нравственного поведения. 

Нарушения в

 поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение.   Уровень    притязаний    

и 

самооценка. 

  

 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ППК 

Участник и 

консилиума 

Этап 

подготовки к консилиуму 

На

 заседани

ях консилиума 

Этап реализации 

принятых на 

консилиуме решений 

Заместите ль 

директора 

1. 

Организационная 

помощь в 

проведении 

основных 

диагностическ

их 

мероприятий 

1. Организац

ия 

работы

 консилиу

ма (руководство и 

координация усилий всех 

участников консилиума). 

2. Анализ карт 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

1. Помощь 

учителям 

и воспитателям в реализации решений консилиума. 

2. Руководс

тво процессом 

сопровождения по 

результатам проведения 

консилиума 

Педагог- 

психолог 

1. 

Проведение 

диагностическ

их 

исследований.

2. 

Подготовка 

материалов к консилиуму 

1. Предоставление 

участникам

 консилиума 

необходимой 

психологической 

информации

 

об обучающихся. 

2. Заполнение 

карт индивидуальных 

образовательн

ых маршрутов. 

I.

 Проведе

ние развивающих, 

коррекционных и консультативных занятий с детьми. 

2. Проведен

ие 

групповых

 

и 

индивидуальных 

консультаций с

 пед. 

коллективом и 

родителями. 

3. Планирова

ние совместной  работы с 

учителями. 

Учител

ь 

(классн

ый 

руководите

ль, 

предметни

к) 

1. 

Составление 

педагогическ

ой 

характеристики

на 

обучающихся, 

отражающей 

основные 

показатели учебной 

деятельности 

ребенка.2. 

Информация об особенностях 

общения учащихся 

со 

сверстниками 

1. Предоставлен

ие педагогической 

информации об 

обучающихся участникам 

консилиума. 

2. Заполнение 

карт индивидуальных 

образовательн

ых маршрутов 

1. Координирую

щая деятельность по 

реализации 

коррекционных программ 

развития обучающихся. 

2. Осуществле

ние коррекционных 

занятий с обучающимися 

класса 



  

96 
 

Учитель- 

логопед 

1

. 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

детей.2. 

Подготовка речевых 

карт 

1. Предоставлени

е и обсуждение 

информации о речевом

 развитии 

обучающихся. 

2. Участие в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов дальнейшей 

работы с обучающимися. 

3. Заполнение 

карт индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

1. Проведен

ие коррекционно-

развивающих 

логопедических занятий с 

детьми. 

2. Индивидуальн

ое 

и

 группов

ое 

консультирован

ие родителей. 

3. Контроль     

за 

уровнем

 речев

ой деятельности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Учитель 

физической 

I

. 

Информация о 

1.   Выступление   с 

данными о
 развитии 

1.

 Проведен

ие 

лечебно-физкультурных 
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культуры физическом 

состоянии,

 развит

ии двигательных 

навыков 

двигательных

 навы

ков обучающихся. 

2.

 Заполне

ние индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (по 

необходимости) 

занятий с 

обучающимис

я, имеющими 

отклонения в физическом 

развитии. 

2. 

Консультирование

 п

ед. коллектива и 

родителей (законных 

представителей). 

 

 
Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными 

и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; 

содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи: 

•Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом уровня 

актуального развития учащихся; 

•Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий; 

•Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых особенностей 

учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их 

коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного взаимодействия с 

социумом; 

•Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к новым 

условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение климата межличностных 

взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ: 

1. Диагностическое направление –заключается в проведении первичного обследования школьников, 

организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся специалистами школы, и дальнейшего 

динамического наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление –предполагает разработку и реализацию коррекционных 

программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление –определяет взаимодействие специалистов в работе, а также позволяет 

корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление–обеспечивает оказание помощи 

педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в  

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

5. Организационно-методическое направление –включает подготовку и участие психолога в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы по обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ направлены на создание 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

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

адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении обучающихся с 

ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный 

руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы следующие формы: 
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•проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение 

семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 
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•проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

•посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных представителей); 

Содержание и формы работы: 

•наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

•поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 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 ОВЗ 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. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных  

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

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

•установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

•использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

•использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

•Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую неделю сентября психологом и 

логопедом с целью выявления группы риска школьной дезадаптации изучаются медицинские карты форма 

первоклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом адаптации первоклассников, 

используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой «Школьная мотивация и учебная активность», опросник Л.М. 

Ковалевой «Особенности адаптации первоклассников в школе». 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами анкетирования и бесед с родителями 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально  

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода проводится, если ребенок не справляется 

с программным материалом, где психолог использует следующие методики: просмотр письменных работ, 

моторные пробы, классификация, 4-лишний, последовательные картинки, кратковременная речевая память, 

кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения запаса представлений об окружающем мире, 

уровня развития речи. Составляется заключение первичного обследования. 

•Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально- 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
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• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

•Составление карт психолого-педагогического сопровождения. 

•Составление индивидуального образовательного маршрута. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 

детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других -

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. 

 
Социальное сопровождение осуществляется социальными педагогами школы и включает в себя: 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и (или) индивидуальная 

беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, 

семей 

«группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу 

гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 
специалистами в рамках работы ПМПк с обучающимися (по плану и по мере необходимости): 

разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к 

детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в 

сфере дополнительного образования. 

Взаимодействие с внутреннимии внешними структурами, педагогическими и социальными 
работниками в интересах обучающегося: педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа 

с Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, сотрудниками приюта для детей 

и подростков (при существовании таковой необходимости). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

 

Мероприятие Фор

ма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

групповая или 

индивидуальна
я 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

составление списка 

детей, нуждающихся в 

социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации 

для родителей, 

обучающихся 

Индивидуально 

по 

запросу и 

необходимос

ти, на ППк 

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

взаимодействие с внутренними 

и внешними структурами в 

интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения по 

мере необходимости 

 

Программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания является  составной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

Разработана на основе Федеральной программы воспитания. Предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной деятельности в образовательной 

организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
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представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Данная рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  
  Рабочая программа воспитания разработана в соответствии: 

- с федеральными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Федеральный  Закон  от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

Образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

 Конвенция  о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей от 20.11.1989г.; 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года»; 

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Приказ  Министра  просвещения Российской Федерации от 11.12.2020г.№ 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  по 
вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. N 1014 «Об 
утверждении Федеральной образовательной программы  среднего общего образования». 
 

- с региональными нормативно-правовыми актами в сфере образования: 

 Приказ Департамента Образования и науки Курганской области от 29 июня 2020г. № 619а «Об 
утверждении Региональной модели воспитания»; 

 Приказ Департамента  Образования и науки Курганской области от 14 августа 2020г. № 791 «Об 

утверждении комплекса мер по реализации региональной модели воспитания»; 

 Региональный инновационный проект «Наставничество как эффективный инструмент 
профессионального воспитания обучающихся профессиональных образовательных организаций» 
Приказ Департамента № 609 от 26 сентября 2020г. 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в 

соответствии с ФГОС, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации  к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 
школе. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 
организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 
педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
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общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел. 
2. Содержательный раздел. 

3. Организационный раздел.  

Раздел 1. 

Целевой раздел. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 Педагогический коллектив МКОУ «Житниковская СОШ» видит своих выпускников-воспитанников 
как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу 
Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 
 На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель:развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Цель:  

Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных 
российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 
служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 
созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, 
коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 
единства народов России <23>), а также принятых в российскомобществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 
 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих  

задач:  

1)усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 

2)формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
3)приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

4)достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС СОО. 
 

1.2. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
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1.3. Воспитательная деятельность в МКОУ «Житниковская СОШ» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 
направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.4. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО 

и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

- гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
- патриотического воспитания, основанного на  воспитании любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
- духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 
старшим, к памяти предков; 
- эстетического воспитания, способствующему формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 
- физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 
здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
- трудового воспитания, основанного на воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
- экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
- ценности научного познания, ориентированного на  воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
 

1.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП Н ОО установлены ФГОС НОО. 
 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 
воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 
основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем 
и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального 
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исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 
расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 
волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем 
и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, 
волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, 
любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 
Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 
России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 
России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий 

поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора 
и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их 
национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и 
свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 
религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 
культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 
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Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового 
художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 
разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 
эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому 
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 
среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 
психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их 
вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 
возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях 
самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 
организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом 
соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый 
учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за 

действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 
безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и 
критики антинаучных представлений. 



  

106 
 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

Раздел 2.Содержательный раздел. 
2.1. Уклад МКОУ «Житниковская СОШ» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Житниковская средняя общеобразовательная 
школа»  расположена по адресу: 641955 Курганская область Каргапольский район село Житниковское, 
улица Советская  дом 39-б, телефон 27 – 2 – 18, факс 27 – 2 – 18, E- mail:    shkola45@bk.ru 

Школа – типовое трехэтажное  панельное здание с примыкающими  к ней зданиями спортивного зала и 
столовой, построенные  из кирпича.  
Школа расположена  в центре села, между улицами Советская и Победы. По улице Советской проходит 
автотранспортная дорога связывающая  ближайшие населенные пункты. Рядом  со школой  находится  
детский сад, через дорогу, по главной магистрали, находится  Храм  Михаила Архангела, по улице Победы 

жилые дома. 
        На перекрёстке установлен знак  «Осторожно дети», есть пешеходный переход, «лежачие 
полицейские», ограничители скорости, на школьном перекрёстке имеется ограждённый.тротуар. 
Предприятий реализующих вино-водочную продукцию, объектов социального и культурно-массового 
назначения   нет. 
      На начало  2022-2023учебном года в школе -   109  человек.  На первое сентября скомплектовано 9 
классов - комплектов. Занятия организованы в 1 смену. Продолжительность урока - 40 минут. Школа 

работает в режиме пятидневной рабочей недели,  с 1  по 9 классы. 
 Своеобразием воспитательной системы школы является то, что годовой цикл ее концентрируется 
вокруг нескольких дел школьного коллектива. Ключевые дела - это, как правило, яркие события, периоды 
повышенного напряжения. Главной структурной единицей в них является классный коллектив, которому 
предоставляется возможность творческой самореализации, достаточная свобода выбора содержания и 
формы его участия в общем деле. Однако одновременно с тем класс ощущает себя частью единого целого 
и живет идеями и настроениями школы.  

Школа – центр социума. В школе функционируют спортивные секции, творческие объединения 

разной направленности, реализуются программы внеурочной деятельности. 
Школа оснащена новой современной техникой, имеет лицензию на дополнительное образование 

детей и взрослых. 
Базой патриотического и гражданского воспитания является школьный кружок «Юный патриот», 

10 человек - члены клуба в 2023 году вступили в ВВПД «Юнармия».  
            В школе действует Совет обучающихся. 

 Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». В апреле 2023 года в школе создано первичное отделение РДДМ, согласно 
программе,  определены основные направлениями деятельности школьников.  
Положительным  фактором      данной  работы  является  рост количества обучающихся, вовлечённых в 
работу  классного органа самоуправления;  значительный рост проведенных  социально значимых дел    и 
увеличение участников волонтерского движения. 
Контингент обучающихся и их родителей ( законных представителей): 
-  общая численность обучающихся на начало 2022 - 2023 учебного года – 109; 

- количество  семей: - 70; 
- многодетных семей – 22; 
- количество опекаемых- 2;  
- количество детей на подвозе -15 (д. Тукманное,  д. Жикино); 
-количество обучающихся, проживающих в ГБУ «Житниковский детский дом» - 21; 
- количество обучающихся, находящихся в приемной семье – 2. 
      Большое внимание в школе уделяется психолого- педагогическому сопровождению развитию личности 
обучающихся. В  школе функционирует психолого- педагогический консилиум. 

 В  сентябре 2021 г.  на базе школы открыт Центр  «Точка роста», естественно- научной, технологической 
направленностей.  

Дизайн школьных помещений создает атмосферу психологического комфорта. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

mailto:shkola45@bk.ru
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через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя,  до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Социальными партнёрами  МКОУ «Житниковская СОШ» являются: 

-  МКОУ «Житниковская СОШ» ( дошкольные группы); 
- ГБУ  «Житниковский детский дом»; 
- Житниковский КДЦ  
- Храм  Архистратига Божия   Михаила. 
В результате самоанализа выявлены следующие проблемы: 
- низкая степень вовлечённости обучающихся, родителей, педагогов к планированию, организации, 

подготовке, проведению, анализу  ключевых общешкольных мероприятий, воспитательных мероприятий 

школы, класса; 
- наличие межличностных конфликтов между учащимися; 
- наличие учащихся, относящихся к группе риска по ПАВ (по результатам диагностики); 
- имеется совершение противоправного действия учащимся; 

 

- низкая доля обучающихся, вовлечённых в деятельность Российского движения школьников; 
- менее 70 % обучающихся вовлечены в экскурсии, экспедиции, походы. 

В 2023 – 2024 учебном году школа планирует уделить особое внимание повышению уровня 
учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и самостоятельности, сформированности 
нравственных ценностей обучающихся. 
 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учётом специфики организации, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей. 

 

Каждое из  направлений  воспитательной работы школы представлено в соответствующих 

модулях: 
Инвариантные модули направлений: 

1. «Урочная деятельность» 

2. «Внеурочная деятельность» 
3. «Классное руководство» 
4. «Основные школьные дела» 
5. «Внешкольные мероприятия» 
6. «Организация предметно-пространственной среды» 
7. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
8. «Самоуправление» 
9. «Профилактика и безопасность» 

10. «Социальное партнёрство» 
11. «Профориентация» 

12. «Трудовое воспитание» 
13. «Патриотическое воспитание» 

 

Вариативные модули направлений: 

1. «Дополнительное образование». 

2. «Российское движение детей и молодёжи». 
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3. «Школьный музей» 

 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них представлена в 
соответствующем модуле. 
 

2.2.1.Модуль «Урочная деятельность» 
Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с  обучающимися. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   
-включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Организационно-аналитические 

мероприятия: 

1.Курсы, семинары для учителей-предметников и учителей начальных классов по реализации 

воспитательного потенциала урока. 
2.Открытые уроки в рамках МО, предметных недель. 
3.ВШК. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Урочная деятельность»: 
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Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели  

реализован 

воспитательный 
потенциал урока 

Доля уроков, реализующих воспитательный 

потенциал (по результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на принципах 
системно-деятельностного подхода 

70% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 70 % 

 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, используя  потенциал Центра «Точка Роста», реализо-

вывать их воспитательные возможности. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  
-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 
значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 
объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 
-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
-реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.В школе в рамках внеурочной деятельности учащиеся занимаются  про-

ектно-исследовательской  деятельностью, ежегодно проводится научно-практическая 

конференция, в которой принимают участие школьники 1-9 классов.   
Курсы внеурочной деятельности  

 

-курс «Разговоры о важном. Целью таких занятий является развитие ценностного отношения школьников 
к своей родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. Учащиеся должны хорошо ориентироваться в важнейших аспектах жизни человека в 
современной России – знание родной истории и понимание сложностей современного мира, технического 
прогресса и сохранения природы; ориентация в мировой художественной культуре и повседневной 
культуре поведения, доброжелательное отношение к окружающим и ответственное отношение к 
собственным поступкам. 

курс«Функциональная грамотность» реализует  общеинтеллектуальное  направление во внеурочной 
деятельности. Главной задачей обучения  детей по данной программе является достижение оптимального  
общего   развития каждого ребёнка.  
 
- Курс «Проектория»Создание условий для формирования исследовательских умений учащихся, для 
развития творческой личности, ее самоопределение и самореализация.Независимо в какой бы предметной 
области не выполнялась обучающимися проектно-исследовательская деятельность, она предполагает 
решение исследовательской, творческой задачи под руководством педагога. Технология реализации 

проекта подразумевает проведение индивидуального исследования, в ходе которого собранный творческий 
материал (образовательный продукт) позволяет объяснять научные и жизненные явления. Стиль 
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педагогического управления данными действиями основывается на сотрудничестве обучающихся с 

педагогом и друг с другом. 

- курс «В мире профессий»реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности. 
Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе создания максимально 
разнообразных впечатлений о мире профессий; формирование готовности обучающихся к выбору 
направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда 

 
- «Разговор о правильном питании»Актуальность курса заключается в том, что в настоящее время 
наблюдается увеличение числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, 
начиная с раннего возраста. Цель курса является формирование у детей основ культуры питания как одной 
из составляющих здорового образа жизни. 
 

- ШСК «Олимп»Работа ШСК строится на организации и проведении физкультурно - спортивных и 

оздоровительных мероприятий в школе, пропаганде основных идей физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни. Дети, занимающиеся в СШК в составе школьных спортивных команд по 
различным видам спорта, участвуют в физкультурно – спортивных состязаниях среди школьников. 
Школьный спортивный клуб средствами физической культуры и спорта оказывает содействие в 
социализации подростков, состоящих на внутришкольном учёте, участвует в  организации работы 
пришкольного летнего оздоровительного лагеря. Задача – вовлечение обучающихся в занятия физической 
культуры и спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 
Реализация курса осуществляется по следующим направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное; 
- образовательное; 
- спортивное; 
- военно-патриотическое. 
 
-курс «Полезные привычки»  
Целью курса является создание условий для овладения обучающимися объективными, 
соответствующими возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков 
ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, 
алкоголя и других психоактивных веществ. 
 

Организационно-методические мероприятия: 
1. Курсы по организации внеурочной деятельности. 

2. План воспитательной работы школы. 
3. Педсовет, МО. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная деятельность» 

 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 
воспитательный 
потенциал 

внеурочной 
деятельности, 
развиты творческие 
способности 
обучающихся 

степень охвата  направлений 
внеурочной деятельности 

100% охвачены все направления  
внеурочной деятельности 

- реализован 
воспитательный 
потенциал 

внеурочной 
деятельности, 
развиты творческие 
способности 

степень охвата  направлений внеурочной 
деятельности 

100% охвачены все направления  внеурочной 
деятельности 

степень учета в организации внеурочной 
деятельности возрастных и личностных 
особенностей детей, характеристик 
класса,  

Мероприятия подобраны на основе 
возрастных и личностных особенностей 
детей и класса в целом. 
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обучающихся степень использования новой по 

содержанию и формам подачи 
информации, личностно значимой для 
современных обучающихся 

- используются дистанционные технологии 

через группы, форумы в соцсетях; 
- не менее 40% мероприятий проводятся с  
использованием нетрадиционных 
современных форм 

степень вовлеченности учащихся во 
внеурочную деятельность 

 100% обучающихся  
 

 
 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовать потенциал  классного  руководства в воспитании обучающихся. 

        Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 
данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

-организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
-классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанного 

на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и 
многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 
в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 
-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом.  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 
т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить.  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в том числе электронных, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  
-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), 
с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 
-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей. 
 

Работа с родителями  ( законными представителями обучающихся): 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 
целом; 
-помощь родителям (законным представителям) школьников или их в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 
семьи и школы. 
 
Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Классное руководство» 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 
потенциал 
классного 
руководства через 
систему 
воспитательной 

работы 
 

степень охвата в воспитательным процессом 
направлений, обозначенных в программе 

100% охвачены все направления 
программы воспитания 

степень учета в воспитательном процессе 
возрастных и личностных особенностей детей, 
характеристик класса 

мероприятия подобраны на основе  
возрастных и личностных 
особенностей  обучающихся  и 
класса в целом. 

степень использования новой по содержанию 
и формам подачи информации, личностно 
значимой для современных обучающихся 

- используются  интернет- 
технологии через группы, форумы, 
в соцсети; 
- не менее 40% мероприятий  

степень вовлеченности в решение 
воспитательных задач разных субъектов 
воспитательного процесса. 

привлечение к планированию и 
организации воспитательных 
мероприятий не менее: 
- 90% обучающихся и учителей-

предметников 
- 40% родителей 

уровень нравственной воспитанности по 
методике М.И. Шиловой 

Уровень нравственной  
воспитанности: 
- 0-10- невоспитанность; 
-11-20-низкий уровень; 
-21-40-средний уровень; 

- 41-60- высокий уровень. 

 

2.2.4.Модуль «Основные школьные дела» 

Задача: реализовывать воспитательные возможности общешкольных основных дел, приобретать 

навыки их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществеОсновные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей школы.  
 Вне образовательной организации: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности.  
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Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, 
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, 
села (города, района), страны. 
 Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

• благотворительная акция «Чистая территория» «Сделаем вместе»; 

• благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 
• благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

    Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни 
в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 
деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, 

получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 
Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя 
акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения 
на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают 
участие обучающиеся, родители (законные представители), учителя школы. Основные мероприятия 
проекта: 

• акция «Подарки для ветеранов»; 
• митинг у памятника; 
• концерт, посвященный Дню Победы; 
• выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

• «Календарь Победы»; 
• 6 февраля -Урок гражданственности. «С Днем рождения, Курганская область»; 
• Уроки  Победы; 
• художественное  чтение наизусть«Поклонимся великим тем годам»; 

• акция «Георгиевская ленточка»; 
• День единых действий (к Дню неизвестного солдата»; 
• экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 
к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и 
обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию российской 
гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 
народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

На уровне образовательной организации: 

-Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 
радости.  
-Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 
-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность обучающихся.  
    Праздник «День Знаний»- это праздник для всех  учащихся  и  их родителей ( законных 
представителей), учителей, а также  для всех тех людей, которые   связаны с обслуживанием  школьников. 

Но традиционно больше всего  празднику  радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. В этот день 
проводится торжественная линейка для учащихся с 1 по 11 классы, на неё приглашаются  учителя, 
родители ( законные представители), гости.  На торжественной линейке звучат поздравления с началом  
учебного года, во  время линейки  выполняют обряд, когда выпускник, неся на плечах первоклассницу с 
колокольчиком, проходит традиционный круг во дворе учебного заведения. 
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Праздник «Последний звонок» - это торжественная линейка, где выпускников поздравляют с окончанием 

учебного этапа как сотрудники школы во главе с директором, так и родители. Во время линейки  
выполняют обряд, когда выпускник, неся на плечах первоклассницу с колокольчиком, проходит 
традиционный круг во дворе учебного заведения. Также в этот день принято запускать шары. 

    Игра «Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из 
ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество 
проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 
завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь 
найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. 

       День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса 
и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему 
для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 
школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  
Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 
Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: коллективная 
подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 
школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива 

класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных 
ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 
музыкальное сопровождение и т. п.).Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 
доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между 
классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому 
или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 
ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, 

слушать других. 
Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 
церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 
нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются 
 лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное 
общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 
спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют 
совет родителей и школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 
На уровне классов: 

 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 
гостей и т. п.; 
-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 
работниками и другими взрослыми; 

2.2.5. -при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 
хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. Модуль 

«Внешкольные мероприятия» 

 

Задача - организовывать для обучающихся внешкольные мероприятия и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий включает:  
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 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 
по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 
проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 
включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 
 

Организационно-методические мероприятия: 

1. Семинары, МО классных руководителей. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля   «Внешкольные мероприятия»: 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 
воспитательный 
потенциал модуля 

доля обучающихся вовлеченных во 
внешкольные тематические мероприятия, 
экскурсии, экспедиции, походы выходного дня 

90% 

количество турслетов 1 в год 

Количество экскурсий, походов выходного дня, 
организуемые в классах 

1 раз в четверть 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
Окружающая обучающегося пространственно-предметная среда школы при условии ее грамотной 
организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы 
Окружающая ребенка пре 
дметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-
боты с предметно-эстетической средой школы как: 
-оформление интерьера школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 
-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 
-размещение на стендах школы фотокадров её истории;  
-озеленение  классных комнат; 

-тематическое оформление  актового зала к мероприятиям, оформление вестибюля школы к праздникам 
( День Знаний,  День Матери, Новый год, День Защитника Отечества,8 Марта, Последний звонок). 
-оформление классных комнат «Новогоднее настроение» 
-субботник по благоустройству территории школы 



  

116 
 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, 
гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах; 
-обустройство зон Центра  «Точка Роста». 
Модуль «Взаимодействие с родителями ( законными представителями)» 

 

Задача:организовать  работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями),направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-
просе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне:  

-Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-
ния и социализации их детей; 

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 
досуга и общения; 
-День открытых дверей, во время которого родители  посещают школу, школьные учебные и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников; 
На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
-участие родителей в педагогических советах школы; 
-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей; 
-проведение родителями мастер-классов различной направленности; 
-проведение родителями различных акций и проверок; 

-пропаганда волонтёрского движения среди родительской общественности.  
 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»: 

 

Ожидаемый 
результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия 
для повышения 
социальной 
ответственности 
родителей 
(законных 
представителей) 

Доля родителей, регулярно посещающих 
родительские собрания, занятия родительского 
всеобуча 

Не менее 70% 

Доля родителей, активно участвующих в 
планировании, подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий в классе и школе 

Не менее 70% 

Доля семей, состоящих на всех видах учета  (снижение) 

.Модуль «Социальное партнёрство» 

Задача - взаимодействие школы с учреждениями социальной, культурной, профилактической, 

оздоровительной, профориентационной  направленности, в целях повышения эффективности 

образовательного и воспитательного  процесса. 

Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы нашей школы. Современное социальное 
партнёрство помогает решать образовательные и воспитательные задачи, задачи подготовки молодых 
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профессионалов в педагогике, поэтому выстраивается в соответствии с целями и задачами Программы 

развития школы.  

Социальное партнерство должно быть осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное. 

Целью социального партнерства является воспитание успешной, гармонично развитой, социокультурной, 
самореализованной личности обучающегося. Социальное партнёрство стимулирует педагогический 
коллектив к совершенствованию. 

Один из главных социальных партнеров школы - родители обучающихся, являющиеся заинтересованными 
лицами в успехе образовательного и воспитательного процесса. Родители являются большими 
помощниками в организации походов, экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных 
соревнований и других совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в совместной реализации образовательных 
проектов и социальных инициатив, в обмене опытом, в совершенствовании образовательной среды школы. 
Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

обучающимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 

Социальными партнёрами  МКОУ «Житниковская СОШ» являются: 

-  МКОУ «Житниковская СОШ» ( дошкольные группы); 
- ГБУ  «Житниковский детский дом»; 
- Житниковский КДЦ;  
- Храм  Архистратига Божия   Михаила; 
- Усадьба «Русская изба» 

            - МО МВД России  «Каргапольский»; 

            - ОГИБДДКаргапольского района; 
            - КДН и ЗПпри Управлении Администрации Каргапольского округа; 
            -  ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому и Шатровскому округу»; 
            -   «Курганский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

- ДЮСШ(Каргаполье); 
- ДШИ (Чаши). 

 

2.2.11. Модуль «Трудовое воспитание» 

 
Трудовое воспитание в школе нацелено на осознание учащимися важности, значимости и ценности 

труда, понимании, что в основе любого направления жизни и деятельности лежит труд. Поэтому требуется 
сформировать позитивное восприятие и отношение к трудовой деятельности. 

Задача – организовывать работу с обучающимися, направленную на воспитание уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда; ориентацию на трудовую деятельность, личностное самовыражение в 
продуктивном нравственно достойном труде в российском обществе.  

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе элементарных 
представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается необходимым и важным средством развития 
психики и нравственных представлений личности. Трудовая деятельность должна стать для школьников 
естественной физической и интеллектуальной потребностью. 

На базе нашей школы имеется приусадебный участок, где обучающиеся совместно с педагогами 
выращивают овощи: картофель, капусту, морковь, свёклу, кабачки; на территории школы разбит цветник, 
уход за которым осуществляют школьники, за каждым классом закреплена клумба. В летний период 
обучающиеся 5-9 классов проходят трудовую практику на приусадебном участке школы, в классных 
кабинет согласно графику. Обучающиеся систематически принимают участие в субботниках школы, села, 
оказывают посильную помощь в сборе строительного и природного мусора на территории Храма. 

Формами трудового воспитания являются: 

- индивидуальная форма (выполнение посильных трудовых поручений); 
-коллективная (общественно полезный и производительный труд во внеклассное время через 

трудовые десанты, акции, практические занятия, необходимые воспитанникам для дальнейшей правильной 
адаптации в социуме); 

-групповая (утренники, праздники на тему труда). 
 
Организационно-методические мероприятия при реализации модуля 



  

118 
 

1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам трудового воспитания. 

2.Организация межведомственного взаимодействия с социальными партнерами 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Задача модуля – организовать работу, направленную на воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности. 

Содержание патриотического воспитания в школе включает в себя следующие блоки: 
Историко – краеведческий. Система мероприятий, направленных на познание историко - 

культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 
формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном селе, городе, районе. 
Социально – патриотический. Направлен на активизацию духовно- нравственной и культурно-
исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление 
чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста. 
Военно – патриотический. Ориентирован на формирование у молодежи высокого патриотического 
сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской 

военной истории, воинских традиций. 
Культурно - патриотический. Направлен на развитие творческих способностей учащихся через 

приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному творчеству, миру народных праздников, 
знакомство с обычаями и традициями русского народа. 
 

Реализация данного модуля осуществляется через соответствующие формы воспитательной работы: 

 тематические классные часы, уроки мужества; 

 проведение экскурсий и уроков в школьном музее и посещение школьного музея, музеев города, 
области; 

 изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 изучение народных традиций и обычаев, истории своей страны, области, школы; 

 проведение общешкольных мероприятий патриотической направленности; 

 проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

 военно-спортивные игры; 

 участие в конференциях, конкурсах, смотрах, месячников.      

 

Организационно-методические мероприятия при реализации модуля   
1. Курсы, семинары, МО классных руководителей по вопросам патриотического  воспитания. 

 Модуль «Школьный музей «Память» 

 
Задача – реализация одной из форм работы по развитию творческой самостоятельности и 

общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды материалов по истории края; формированию у обучающихся гражданско – 

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей. 
Для функционирования музея разработана программа, в рамках которой изучаются документальные, 
вещественные свидетельства истории, описываются музейные памятники, изучаются документальные 

материалы, расширяется представление учащихся об образе жизни, мыслей, образе жизни, действиях, 
подвигах людей. В музее хранится и учитывается весь собранный материал фонда музея, руководитель 
музея работает с изучением архива родного края, разрабатывает темы экскурсий, проводит их, пополняет 
фонд новыми экспонатами, организует встречи с интересными людьми ,ведёт сбор фотодокументов, 
воспоминаний, оформляет собранный материал. 
 
Организационно-методические мероприятия: 

1. Курсы по организации работы школьных музеев; социально значимой деятельности. 

2. Курсы по организации проектной деятельности и социальному проектированию 
2.Организация межведомственного взаимодействия с социальными 

партнерами 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
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В школе  обучается12 детей – воспитанники ГБУ «Житниковский детский дом», 

22обучающихся с ОВЗ, 2 из них обучается на дому - это1 ребёнок- инвалид  с нарушением ОДА, 1 

с задержкой психического развития. Для данной категории обучающихся в МКОУ «Житниковская 

СОШ» созданы особые условия: 

 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 

 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 
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Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «ЖитниковскаяСОШ»:  

 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.  

 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.  

 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды.  

 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся вМКОУ «ЖитниковскаяСОШ».  

 

В МКОУ «ЖитниковскаяСОШ» система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 

начале учебного года: 

 

«Ученик года»; 

«Лидер года»; 

«Лучший спортсмен года»; 

«Самый классный класс»; 

«Класс-волонтер года»; 

«Учитель года»; 

«Самый классный классный»; 

«Самый активный родитель». 

 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Достижения участников оцениваются по 

артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного года. 

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический 

совет и Совет обучающихся  школы, которые принимают решение о победителях, призерах и 

лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МКОУ «ЖитниковскаяСОШ» 

 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Портфолио конкурсанта должно включать:  

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 
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артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МКОУ «Житниковская СОШ» 

 

объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

вручение сертификатов и дипломов; 

занесение фотографии активиста на доску почета; 

награждение ценным подарком. 

 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МКОУ 

«Житниковская СОШ» осуществляет посредством направления благодарственного письма.  

 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы, на сайте школы и ее 

странице в социальных сетях. 

 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Житниковская СОШ» осуществляется 

в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 

 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
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Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 

урочной деятельности; 

внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ «Житниковска яСОШ» будет перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023/24 

учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 2024/25 

учебный год. 
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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы НОО на 2024-2025 

учебный год 

 

1.Модуль «Урочная деятельность» 

 

№

п/

п 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответствен

ные 

1 Установление правил кабинета. 

Воспитательный потенциал урока Информация о 

событиях в мире. 

Коллективно- творческие дела. 

1-4 Согласно 

индивидуальным 

по планам 

работы 

учителей-

предметников на 

учебный год 

Учителя- 

предметни

ки 

2 130 лет со дня рождения Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894-1993), русской писательницы. 
4 27 сентября  Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

3 200 лет со дня рождения Ивана Никитина (1824-

1861), русского поэта. 
1-4 3 октября Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

4 90 лет со дня рождения Новеллы Матвеевой (1934-

2016), русской поэтессы, барда. 

1-4 7 октября Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

5 90 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003), русского 

писателя-фантаста, ученого-востоковеда. 

4 18 октября Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

6 100 лет со дня рождения Е.И. Носова (1925–2002), 

российского писателя. 
1-4 15 января Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

7 125 лет со дня рождения И.О. Дунаевского (1900–

1955), российского композитора, народного 

артиста РСФСР. 

1-4 30 января Учитель 

музыки 

8 150 лет со дня рождения Л.А. Чарской (1875–1937), 

русской детской писательницы, актрисы. 
2-4 31 января Учителя 

литерат.; 

библиотека

рь 

9 День российской науки 1-4 8 февраля Учителя- 

предметни

ки 

10 Международный день родного языка 1-4 21 февраля Учителя 

рус.яз.; 

библиотека

рь 

11 225 лет со дня рождения Е.А. Баратынского (1800–

1844), русского поэта. 
1-4 2 марта Учителя 

литературы 

12 220 лет со дня рождения Х.К. Андерсена (1805– 1-4 2 апреля Учителя 



  

124 
 

1875), датского писателя. литературы 

13 21 марта – Всемирный день поэзии 1-4 Март Учителя 

литерат.; 

 

руководите

ль театр. 

студии 

14 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского (1840–

1893), русского композитора. 
1-4 7 мая Учитель 

музыки 

15 День славянской письменности и культуры. 1-4 24 мая Библиотека

рь 

16 195 лет со дня рождения А.К. Саврасова (1830–

1897), русского живописца. 
1-4 24 мая Учитель 

ИЗО 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

 

 

 

2.Модуль«Внеурочная деятельность» 

 

№п/п  

Название курса 

 

Классы  

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

1 Цикл внеурочных занятий  

«Разговор о важном» 

1-4 1 Классный руководитель 

2 Курс «Полезные привычки» 1-4 0,25 Педагог- психолог  

3 Курс «Формула правильного 

питания» 

1-4 0,25 Классный руководитель 

4 Курс «Развитие функциональной 

грамотности» 

1-4 

 

1 Классные руководители 

5 Курс «В мире профессий» 1-4 0,25 Классный руководитель 

6 Проектория 2-4 1 Классный руководитель 

7 «Орлята России» 1-4 1 Классный руководитель 

8 СШК 1-4 0,5 Учителя физической 

культуры 

9 Курс «Подвижные игры» 4 1 Учитель физической 

культуры 

 

3. Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

1 Урок Знаний.  

 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора, 

школы, 

классные 

руководители 

2 Международный день распространения 

грамотности. 

 

1-4 08.09. Классные 

руководители 

3 Инструктажи по ТБ  1-4 Сентябрь Классные 
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(в течение всего периода) руководители 

4 Реализация программы «Цени свою жизнь» 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

5 Социальный проект класса. «Посвящение  в 

первоклассники» 

1 Сентябрь Классные 

руководители 

6  Спортивный праздник «День Здоровья» 1-4 Сентябрь Педагог-

организатор; 

преподавател

и физической 

культуры; 

классные 

руководители 

7 Составление паспорта условий семейного 

воспитания. 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

8 15.10.-Всемирный день математики 1-4 Октябрь Классные 

руководители 

9 Коллективно творческое дело. Новый год. 

 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

10 Классный час «Защитники Отечества» 1-4 Январь  

11 Акция «С днём Защитника Отечества! 1-4 Февраль Классные 

руководители 

12 30 апреля-День пожарной охраны. Всероссийский  

урок ОБЖ 

 

1-4 Апрель Классные 

руководители 

13 Подведение итогов работы за учебный год. 

Итоговая линейка, награждение. Летний труд и 

отдых. 

 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

 

4.Модуль  «Основные школьные дела»  

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1  День знаний 

День здоровья 

Благотворительная акция «Чистая 

территория», «Сделаем вместе». 

Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

угрозы террористических актов.  

 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора школы, 

классные 

руководители,  

педагог- 

организатор, 

учителя 

предметники 

2 Праздник «День Учителя». 

День Пожилых людей. 

02.10- День гражданской обороны. 

04.10.- Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

 

1-4 Октябрь Социальный 

педагог КОЦ, 

педагог -

организатор, 

классные 

руководители, 

Библиотекарь 

3 16 ноября-день толерантности 

04.11.-День народного единства. 

1-4 Ноябрь Педагог- 

организатор 
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26.11.- День Матери. 

4 Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

угрозы террористических актов. 

Фотовыставка «Семья моя – оплот России» 

«Неделя героев Отчества» 

Проект «Новогодний калейдоскоп». 

Новогодний утренник. 

1-4 Декабрь Социальный 

педагог КОЦ, 

педагог -

организатор, 

классные 

руководители 

5 «Рождество Христово» 

Проект «Наследники Великой Победы»  

-«Календарь Победы»; 

-экскурсии в музей по теме Великой 

Отечественной войны. 

1-4 Январь Педагог-

организатор; 

Заведующая 

школьным  

краеведческим 

музеем «Память», 

классные 

руководители 

6 -«Календарь Победы»; 

-экскурсии в музей по теме Великой 

Отечественной войны. 

 Литературно- музыкальная  композиция « Мы 

помним!». 

Художественное  чтение наизусть« Мы о 

войне стихами говорим». 

6 февраля -Урок гражданственности «С Днем 

рождения, Курганская область». 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Заведующая 

школьным  

краеведческим 

музеем «Память»,  

руководитель 

кружка «Юный 

патриот», 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

7 

 

2 марта - Всемирный день гражданской 

обороны 

18 марта- день воссоединения Крыма и России. 

01.03.-Всероссийский день «ОБЖ». 

Фольклорный праздник «Масленица»(24.02-

02.03) Неделя детской книжки. 

1-4 Март Социальный 

педагог КОЦ, 

классные 

руководители,  

педагог – 

организатор: 

заведующая 

библиотекой 

 

8 

Благотворительные акции: 

 «Чистая территория», «Сделаем вместе»; 

«Подари ребенку книгу!». 

День Здоровья. 

 12.04.-Гагаринский урок. 

 

1-4 Апрель Социальный 

педагог КОЦ, 

классные 

руководители,  

педагог - 

организатор 

 

9 

 Митинг 9 Мая 

Акция «Свеча Памяти» 

Праздник «Последний звонок». 

Классный час «Итоги учебного года. 

«Здравствуй, лето! Как с пользой провести 

летние каникулы?» 

Церемония«Признание». 

Уроки  Победы. Классные часы, посвящённые 

80 – годовщине Победы  в Вов. 

Тренировка по экстренной эвакуации в случае 

угрозы террористических актов.  

15.05.- Международный день семьи. 

1-4 Май Социальный 

педагог КОЦ, 

педагог – 

организатор, 

заведующая  

школьным 

краеведческим 

музеем «Память»,  

классные 

руководители 
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22.05.- День государственного Флага РФ. 

24.05.- День славянской письменности и 

культуры. 

10 День защиты детей; 1-4 1 июня Социальный 

педагог КОЦ, 

педагог – 

организатор 

 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

№п/п  

Название мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное  

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 День работников 

дошкольного образования. 

Отмечается по инициативе 

журналистов и педагогов в 

честь открытия первого 

детского сада в России (1863 

г.). 

1-4 27 сентября Педагог-организатор,  

классный руководитель 

2 Международный день музыки 

(экскурсия в ЧШИ, КШИ) 

1 - 4 1 октября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

3 День пожилого человека 1-4 Октябрь Педагог-организатор 

4 День матери 1-4 Ноябрь  Классный руководитель; 

педагог-организатор 

5  Посещение новогодних и 

рождественских  праздников,  

снежных городков  в области 

1-4 Декабрь, январь Классные руководители, 

педагог – организатор. 

6 Рождество 1-4 Январь Классный руководитель; 

педагог-организатор 

7 8 марта 1-4 Март  Педагог-организатор 

8  Пасха. Светлое Христово 

Воскресение. 

1-4 20 апреля Классные руководители; 

педагог-организатор 

9 Акция «Свеча памяти» 

 

1-4 Май   Заместитель директора по 

ВР; Классные 

руководители 

10 Митинг  1-4 Май Заместитель директора по 

ВР; Классные 

руководители 

11 День защиты детей 1-4 Июнь  Классные руководители; 

педагог - организатор 

12 День скорби и памяти 1-4 22 июня Заместитель директора по 

ВР 

13 Походы  по родному краю 

«Наш край родной». 

Стендовый отчёт. 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

заведующая школьным 

краеведческим музеем 

«Память», руководитель 

творческого объединения 

«Юный патриот», 

социальный педагог КОЦ. 

14 Экскурсии по родному   1-4 В течение Классные руководители, 
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Зауралью. учебного года педагог- организатор, 

руководитель  творческого 

объединения «Юный 

патриот» 

15 День защиты детей 1-4 1 июня Социальный педагог КОЦ, 

педагог – организатор, 

руководитель летнего 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 

6. Модуль «Организация предметно – пространственной среды» 

 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Озеленение  классных комнат 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

2 Оформление фотозон, актового зала к 

основным школьным праздникам 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

3 Оформление классных комнат 

«Новогоднее настроение» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

4 Оформление стенда «Пожарная 

безопасность» 

1-4 Апрель  Учитель ОБЖ;                    

Педагог - 

организатор 

5 Субботник по благоустройству 

территории школы 

1-4 Апрель Администрация 

школы,  

классные 

руководители, 

социальный педагог 

КОЦ 

6 

 

КТД «Окна Победы» 1-4 Апрель-май Классные 

руководители; 

педагог-организатор 

7 Уход за цветником школы 1-4 Май-сентябрь Учитель технологий; 

классные 

руководители 

 

7.Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Выбор  родительского комитета.  

Распределение  обязанностей. 

 Планирование   работы  на  учебный год 

1-4  Сентябрь  Классные 

руководители  

2 Индивидуальные консультации  

для родителей ( законных представителей) 

В течение 

всего 

периода 

Сентябрь  Классные 

руководители,  

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 
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3 Выпуск буклета для родителей  «10 

заповедей для родителей». 

1-4 Сентябрь  Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители. 

4 Общешкольное родительское собрание 

«Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 

2024/2025 учебный год. Взаимодействие 

семьи и образовательного учреждения для 

повышения уровня качества знаний и 

безопасного поведения обучающихся». 

1-4 Сентябрь Администраци

я школы, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

5 Классное родительское собрание 

«Готовность ребенка к Школе.     Роль 

семьи в адаптации ребенка к школе».     (по 

программе «Знаю ли я своего ребёнка») 

1 Октябрь Классные 

руководители;п

едагог-

психолог 

6 Классное родительское собрание 

«Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста.» 

2 Октябрь   

7 Классное родительское собрание 

«Общение    детей младшего школьного 

возраста в среде  

сверстников, в сети интернет 

(профилактика  

влияния групп деструктивной 

направленности) 

 (по программе «Знаю ли я своего 

ребёнка») 

4 Октябрь Классные 

руководители 

8 Выпуск буклета для родителей  

 «Почему ребёнок не хочет учится?». 

1-4 Октябрь Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

9 День отца. 1-4 Третье 

воскресенье 

октября 

Классные 

руководители 

10 Классное родительское собрание «Как 

правильно поощрять и наказывать ребенка.  

Копилка полезных советов» 

(по программе «Знаю ли я своего 

ребёнка») 

3 Октябрь Классные 

руководители 

11 Индивидуальные консультации  

для родителей (законных представителей). 

Информация для родителей «Как добиться 

взаимопонимания»   

1-4 Ноябрь Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

12 Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам воспитания и 

обучения 

Рейд в семьи с целью изучения условий 

семейного воспитания. Акты ЖБУ. 

1-4 Январь Классные 

руководители, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

13  Классное родительское собрание: 

«Способы поощрения и педагогического 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 
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воздействия на ребенка» 

 

14 Классные родительские собрания 

«Психологический климат в семье» 

 

1-4 Февраль Классные 

родители, 

педагог- 

психолог 

15 Общешкольное родительское собрание 

«Формирование здорового образа жизни, 

культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся».  

1-4 Апрель Администраци

я школы, 

педагог- 

психолог 

16 Классные родительские собрания 

«Безопасность детей – общая забота 

взрослых. О безопасности детей в период 

летних каникул». Организация летнего  

труда и отдыха, свободного времени» 

1-4 Май Классные 

руководители 

 

 

8. Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Выбор классного актива. 

Распределение  обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Смотр-конкурс. «Содержи в порядке парты, 

книжки и тетрадки» (2 раза в год) 

1-4 Сентябрь 

Март 

Педагог- 

организатор 

3 Рейд. «Минутка – не шутка»- организация работы 

по профилактике пропусков и опозданий» ( 1 раз 

в четверть) 

1-4 Сентябрь 

Декабрь  

Февраль 

Апрель 

Педагог- 

организатор 

4  Оформление классного уголка. 

 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

5 Подготовка концертных номеров ко Дню Учителя.  

Изготовление открыток к Дню Учителя. 

 

1-4 Октябрь Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

6 День отца 1-4 Третье 

воскресенье 

октября 

Классные 

руководители 

7  Классное  родительское собрание «Итоги 1 

четверти. Наши успехи и достижения», «Мои 

планы». 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

8 28.10. Всемирный день анимации. 1-4 Октябрь Педагог - 

организатор 

9  Рейд. «Дневник- лицо ученика» ( 2 раза в год). 1-4 Ноябрь  

Февраль 

Педагог- 

организатор 

10 День матери 1-4 Ноябрь  Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

11 Совет креативщиков. Проверка состояния 

классных комнат. 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 
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Классное  родительское собрание «Итоги 2   

четверти. Наши успехи и достижения», «Мои 

планы». 

12 8 марта. Подготовка праздничной программы. 1-4 Март  Педагог-

организатор 

13 Классное  родительское собрание «Итоги  3  

четверти. Наши успехи и достижения», «Мои 

планы». 

 

1-4  Март Классные 

руководители 

14 Акция «Письмо сердечному другу» 1-4 Апрель Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

13 Итоги работы  классных  органов самоуправления 

за учебный год. 

1-4 Май  Классные 

руководители 

 

9. Модуль  «Профилактика и безопасность» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответст

венные 

1 День памяти жертв терроризма. Урок Мужества,  

посвящённый Дню памяти жертв Беслана «Мы с вами, 

дети Беслана». 

Классный час «Антитеррористическая безопасность». 

Инструктажи по ПДД и ПБ.  

Беседы по правилам дорожного движения и пожарной  

безопасности. Просмотр интерактивного журнала 

«Азбука безопасности». 

Акция «Перейди дорогу правильно» 

Минутки безопасности ( ежедневно). 

Индивидуальные маршруты – листы безопасного пути                  

«Дом – школа». 

Тренировочные учения по ГО и ЧС 

Акция «Будь внимателен» 

День здоровья 

Оформление странички в классных уголках и 

информационного стенда  по пожарной безопасности; 

ПДД; антитеррористической безопасности. 

Месячники: ПДД; Антитеррористической безопасности» 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 Сентябрь Классны

е 

руковод

ители; 

Учитель 

ОБЖ; 

Педагог-

организа

тор; 

Учитель 

физкуль

туры 

 

 

 

 

 

 

 

2 Беседы по половому воспитанию: 

«Личная гигиена. Культура общения». 

1-4 Октябрь Классны

е 

руковод

ители 

3 15 октября-День памяти жертв ДТП.   

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности  

в сети Интернет. 

   

4 Классный  час  по правовой грамотности: 

« Мои права и обязанности»; 

1-4 Ноябрь Классны

е 

руковод

ители 

5 Беседа по половому воспитанию «Поговорим о дружбе».1 

декабря- День борьбы против СПИДа 

1-4 Декабрь Классны

е 
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руковод

ители,  

6 3 декабря Международный день инвалидов  

 

  педагог-

организа

тор 

7 Беседа по профилактике ЗОЖ  «Вредные привычки». 

 

1-4 

 

 

Март 

 

Классны

е 

руковод

ители 

8 Формирование  списка обучающихся, требующих особого 

внимания в летний период. Занятость в летний период. 

 

1-4 Апрель Классны

е 

руковод

ители 

9 Занятия по программе «Цени свою жизнь» (профилактика 

суицидальных проявлений): 

Мои достижения 

Секрет счастья 

Моя мечта 

Радуйся жизни 

Психологическая лаборатория 

Начинаем меняться 

Колючка 

Учимся договариваться и уступать 

Встреча с самим собой 

Доброе общение 

Жизнестойкий человек и как им стать 

Голубоглазые и кареглазые 

Учитесь властвовать собой 

Мой неповторимый мир 

Успешный  человек: какой он? 

В мире с собой и другими 

 

 

1 класс 

 

 

 

2 класс 

 

 

 

3 класс 

 

 

 

4 класс 

 

 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Сентябрь  

Декабрь 

Март 

Май 

Классны

е 

руковод

ители; 

педагог-

психоло

г 

 

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Социальные    партнёры 

1 

 

День дошкольного работника 1-4  Сентябрь Дошкольные группы;                       

 ГБУ «Житниковский детский дом» 

2 День пожилого человека 1-4 Октябрь КДЦ 

3 День Матери  1-4 Ноябрь КДЦ 

4 Новый год 1-4 Декабрь КДЦ 

5 Рождество 1-4 Январь Храм Архистратига Божия Михаила 

6 8 марта 1-4 Март КДЦ 

7 Пасха всем селом 1-4 Апрель Храм Архистратига Божия 

Михаила; КДЦ 

8 День Победы 1-4 Май КДЦ; ГБУ «Житниковский детский 

дом» 

9 Акция «Свеча памяти» 1-4 Май КДЦ; ГБУ «Житниковский детский 

дом»; Храм Архистратига Божия 

Михаила 

10 27 мая – Общероссийский день 1-4 Май Сельская библиотека; Руководитель 
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библиотек; 

День театра 

театральной студии 

11 День защиты детей 1-4 Июнь КДЦ 

12 22 июня – День памяти и 

скорби 

1-4 Июнь КДЦ; ГБУ «Житниковский детский 

дом»; Храм Архистратига Божия 

Михаила 

13 Спортивные соревнования 1-4 По плану 

ДСШ 

ДСШ 

14 Выступление детей, 

занимающихся в ДШИ с. Чаши 

1-4 В течение 

года 

ДШИ с. Чаши 

 

 

11. Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Классный час «Мир моих интересов» 1-4 Октябрь  Классные  

руководители 

2 Классный час: 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». 

1-4 Март Классные 

руководили 

3 Классный час «Моя мечта о будущей 

профессии» 

1-4 Март Классные 

руководители 

4 Онлайн-уроки «Проектория» 1-4 В течение года Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

5 Встреча-разговор «Наши выпускники» 1-4 В течение года Педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

6 Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Мир профессий» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

12.Модуль «Трудовое воспитание» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Распределение поручений в классе. 

Организация дежурства по классу. 

1-4 Сентябрь Классные 

руководили 

2 Акция «Чистая территория» 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

3 Сбор и посев семян цветов 1-4 Сентябрь -май Классные 

руководители 

4 Выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители; 

педагог-

организатор 

5 Урок нравственности «Труд на радость себе и 

людям» 

1-4 Март Классные 

руководители 

6 Операция «Бунт»  

(большая уборка на территории) 

1-4 Апрель Классные 

руководители 
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7 Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классные 

руководители 

8 ОПТ 1-4 Согласно 

графика 

Классные 

руководители 

 

13.Модуль «Патриотическое воспитание» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время  

проведения 

 

Ответственн

ые 

1 Вступление в ряды ВВПОД «Юнармия» 3-4 1 четверть Руководител

ь движения 

2 День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября Педагог-

организатор 

3 16.10.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 Октябрь Классные 

руководили 

4 06.10. Международный день  детского 

церебрального паралича. 

1-4 Октябрь Классные 

руководител

и 

5 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

1-4 8 ноября Руководител

ь музея 

6 9 октября — Всероссийский день чтения 

(Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения). 

1-4 Октябрь Библиотека

рь 

7 Классный час к Дню народного единства 

«Россия – Родина моя» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководител

и 

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

1-4 8 ноября: Социальный 

педагог 

9 День матери. Оформление стенда «Вместе с 

мамой» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководител

и; Педагог - 

организатор 

10 День Государственного герба Российской 

Федерации. 

1-4 30 ноября Классные 

руководител

и;  

Педагог-

организатор 

11  День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные 

руководител

и; педагог-

организатор 

12 День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 

руководител

и; педагог-

организатор 

13 День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Классные 

руководител

и; педагог-

организатор 
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14 10.12.- Международный день прав человека. 

 

1-4 Декабрь Классные 

руководител

и 

15 Празднование памяти святого Илии Муромца 

(День былинного Ильи Муромца). 

1-4 Январь Библиотека

рь 

16 Классный час «Снятие блокады в Ленинграде» 1-4 Январь  Классные 

руководител

и 

17 День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

1-4 27 января Классные 

руководител

и; педагог-

организатор

; учитель 

истории. 

18 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве; 

Классный час «Сталинградская битва» 

1-4 Февраль Классные 

руководител

и; педагог-

организатор

; учитель 

истории. 

19 Классный час «День защитника Отечества» 1-4 Февраль Классные 

руководител

и 

20 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля Руководител

ь музея 

21 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Библиотека

рь 

22 День космонавтики.  1-4 Апрель  Классные 

руководител

и 

23  Пасха. Светлое Христово Воскресение. 1-4 20 апреля Классные 

руководител

и; педагог-

организатор 

24 Акция «Свеча Памяти» 1-4 Май Заместит. 

директора;   

Пед.-

организатор

; Кл. 

руководител

и 

25 Митинг, посвящённый Дню Победы в ВОв  1-4 Май Заместит. 

директора;   

Пед.-

организатор

; Кл. 

руководител

и 

26 Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май Заместит. 

директора;   

Пед.-

организатор

; Кл. 
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руководител

и 

27  Общероссийский день библиотек 1-4 27 мая Библиотека

рь 

28 Встречи с участниками СВО 1-4 В течение года Заместит. 

директора;   

Пед.-

организатор

; Кл. 

руководител

и 

29 День русского языка; 

День России; 

Акция 22 июня – День памяти и скорби  

День молодежи. 

День семьи, любви и верности. 

День физкультурника; 

День Государственного флага Российской 

Федерации; 

День российского кино. 

 

1-4 6 июня 

 12 июня 

22 июня  

27 июня 

 8 июля 

12 августа 

 22 августа 

 

 27 августа 

Библиотека

рь 

Педагог-

организатор 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Педагоги 

ШСК 

Педагог-

организатор 

 

Педагог-

организатор 

 

14.Модуль «Дополнительное образование»  

№п/п  

Название курса 

 

Классы  

Количество 

часов в неделю 

 

Ответственные 

1 Кружок «Чудеса своими 

руками 

1 - 3 1 Классный 

руководитель 

2 Секция «Самбо» 1-4 5 Тренер 

3 Театральная студия «Первые 

роли»  

 

1-4 1 

 

Педагог доп. 

образования 

4 Кружок «Домисолька» 

 

1-4 1  Педагог 

дополнит. 

образования 

5 Секция «Баскетбол»  1-4 5 Тренер 

6 Кружок «Танцевальный 

калейдоскоп» 

1-4 1 Педагог дополнит. 

образования 

7 Кружок «Мастерёнок» 3-4 1 Педагог дополнит. 

образования 

 15.Модуль «Российское движение детей и молодёжи» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Класс  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственны

е 

1 Организационная работа по вступлению в 

движение «Орлята России» 

1-4 Сентябрь – октябрь  Советник 

директора по 

воспитательн

ой работе 

2 Презентация деятельности РДДМ на сайте 1-4 В течение года Редактор 



  

137 
 

школы  

Презентация деятельности РДДМ в СМИ 

(на федеральном, региональном и местном 

уровнях) 

 сайта школы 

3 День знаний - торжественная линейка,  

посвящённая началу учебного года 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Беседа «Что такое терроризм?» 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных организаций 

1-4  

1 сентября 

Сентябрь  

4 сентября 

 

30 сентября  

 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

учителя 

физической  

культуры; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

4 День пожилых людей. Акция «Добро» 

 День защиты животных    

День учителя  

Выставка рисунков «Любимому учителю»  

День ученического самоуправления 

1-4 1октября 

4 октября  

5 октября 

 

 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

5 День Народного единства  

День толерантности 

Акция «ТЫ, ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ!» 

Всемирный день Ребенка  

Кругосветка «Вместе весело шагать» 

День Матери  

1-4 4 ноября 

16 ноября 

 

20 ноября 

 

26 ноября 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

6 Международный день инвалидов   

День добровольца (волонтера) в России  

День Героев Отечества  

День Конституции России  

Подготовка творческих групп для реализации 

проекта «Новый год к нам мчится!»: 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

Акция-игра «Почта Деда Мороза» 

Новогоднее оформление классов 

«Новогоднее настроение» 

Новогодний утренник 

1-4 3 декабря  

5 декабря 

 9 декабря 

12 декабря 

15.12-30.12 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

7 День российского студенчества;   

Сбор актива: распределение поручений для 

организации и проведению месячника 

патриотического воспитания 

1-4 25 января  

15.01-31.01 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

8 День Защитника Отечества  

Фестиваль патриотической песни 

«Февральский 

1-4 Февраль  Советник 

директора по 

воспитательн
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ветер» 

Классные мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

Размещение материалов месячника по военно 

патриотическому воспитанию на сайте 

школы 

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

9 Международный день детского телевидения 

и радиовещания Инфоуроки 

Международный женский день  

Всемирный День театра  

Единый день профориентации  

Неделя детской и юношеской книги 

1-4 Первое воскресенье 

марта 

8 марта 

27 марта 

3-я неделя марта 

4-я неделя марта 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

10 Всемирный День здоровья  

День космонавтики Конкурс рисунков, 

посвящённых дню космонавтики 

Субботник по благоустройству школьного 

двора 

1-4 7 апреля 

12 апреля 

 

4 неделя апреля 

Учителя 

физической  

культуры; 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

11 Праздник весны и труда  

День Победы. 

Уроки мужества  

КТД «Окна Победы» 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный 

полк» 

Акция «Георгиевская ленточка». 

День детских общественных организаций  

Подведение итогов работы РДДМ России 

Выпуск и размещение на сайте школы 

информационного бюллетеня «Мы в команде  

РДДМ»  

1-4 1 мая 

9 мая 

 

 

 

 

 

19 мая 

Май 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

12 День защиты детей  

Международный Олимпийский день  

День молодежи  

День семьи, любви и верности  

День физкультурника  

День Государственного флага Российской 

Федерации 

Размещение материалов «Лето – 2025» на 

сайте  

школы 

1-4 1 июня 

23 июня 

27 июня 

2 июля 

8 июля 

2-ая суббота 

августа 

22 августа 

 

В течение лета 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работы; 

педагог–

организатор;  

классные 

руководители 

 

16.Модуль «Школьный музей «Память» 

№п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное  

время 

 

Ответственные 
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проведения 

1 Обзорная экскурсия для учащихся школы и 

гостей  «Я покажу вам свой музей»  

1 Сентябрь  Руководитель 

музея 

2 Фотовыставка к Дню танкиста. 1-4 Сентябрь  Руководитель 

музея 

3 «Праздник капустного пирога» 1-4 Октябрь Руководитель 

музея 

4 Экскурсия «Революция 1917 года» 1-4 Ноябрь Руководитель 

музея 

5 К дню героев Отечества. Информационный 

стенд «Наши земляки – участники СВО» 

1-4 Декабрь  Руководитель 

музея 

6 Выставка ёлочных игрушек 50-70 гг. 

прошлого века. 

1-4 Декабрь Руководитель 

музея 

7 Экскурсия «Прошлое и настоящее нашего 

села».  

1-4 Январь Руководитель 

музея 

8 День воинской славы. Беседа «Жизнь не 

пожалеем ради Родины» 

1-4 Февраль Руководитель 

музея 

9 Акция  «Блокадная ласточка» 1-4 Февраль Руководитель 

музея 

10 Выставка «Платочки, полушалочки…» 1-4 Март  Руководитель 

музея 

11 Международный день театра. Встреча с 

актёрами Житниковского народного театра. 

1-4 Март  Руководитель 

музея 

12 60 лет со дня первого выхода человека в 

открытый космос. Беседа. Конкурс 

рисунков. 

1-4 Апрель  Руководитель 

музея 

13 Международный день охраны памятников и 

исторических мест. Беседа о памятниках 

нашего села. 

1-4 Май  Руководитель 

музея 

14 Обзорная экскурсия в музей воспитанников 

дошкольных групп 

Будущие 

первоклассники 

Май Руководитель 

музея 

 

 
  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов  

учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно- оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей  (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 
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занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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План внеурочной деятельности с детьми с ЗПР соответствует плану внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО, который реализуется через следующие блоки: 

- индивидуально-групповые занятия с педагогом-психологом, логопедом, 

дефектологом и учителем; 

- часы внеурочной деятельности, проводимые в формах, отличных от урочной; 
- классные часы различной направленности; 
- общешкольные мероприятия; 
- общественно-полезная деятельность. 

 

  

 

3. Организационный раздел 

 

Учебный план        Учебный план   основной образовательной программы начального общего 

образования  МКОУ «Житниковская СОШ» (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной 

неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам.                                                                                              

          Учебный план  приведен в соответствие с федеральным учебным планом Федеральной 

адаптированной  образовательной программой  начального общего образования, утвержденной 

Министерством просвещения от 24.11.2022 № 1023 . 

Учебный план начального общего образования разработан на основе:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного   Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286;          

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 24 ноября 2022 № 1023                      

« Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 171  от 19.03.2024 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения  Российской Федерации, касающиеся  федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего образования 

( зарегистрирован 11.04.2024 № 77830); 

  - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

  -Приказа Минпросвещения России от 21.09 2022 №  858   «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования учебников»;  

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 №28                            

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и     -Санитарных правил СП 

2.4.3648-20  « Санитарно-эпидемиологические требования  к организации воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28); 

    -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021  г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания  

молодежи»;     

-  Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                                

от 30  июня 2020 г. № 16  г. Москва « Об утверждении СанПиН 3.1 \.2.4  3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 года «Система оценивания учебных 

   достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;      

 - Устава МКОУ «Житниковская  СОШ»;                                   

-  АООП НОО  МКОУ «Житниковская  СОШ»; 

-Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

-Учета запроса родителей ( законных представителей). 

 

       

 Учебный план    реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

(далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём  

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 
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обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение

 их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой  

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

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

края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной  

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 
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инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится 

на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет Организация. 

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

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

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года   на   первой ступени   общего образования   

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется 

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

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

май − по 4 урока по 40 минут каждый);10 
Количество   часов,    отводимых    на    изучение    учебных    предметов    «Русский    
язык», 

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

в рамках предметной области с учётом психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

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

обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный  смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми 

занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., 

на групповые занятия – до 40 минут. 
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 

Учебный план начального общего образования 

  

Предметные области Учебные предметы  Количество часов недельных (годовых) Всего 

1 класс 1 класс 
доп 

2 класс 3 класс 4 класс 

 1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 
5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(170) 

4 

(136) 

5 

(136) 
20 

(840) 

Литературное 4 4 4 4 4 20 
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чтение (132) (132) (136) (136) (136) (672) 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 
- 

- 

  

1 

(34) 

1 

(34) 
2 

(68) 

Математика и 

информатика 
Математика 

 

4 

(132) 

 

4 

(132) 

 

4 

(136) 

 

4 

(136) 

 

4 

(136) 

 

16 (672) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

 

2 

(66) 

 

 

2 

(66) 

 

 

2 

(68) 

 

 

2 

(68) 

 

 

2 

(68) 

 

 

10 

(336) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

«Основы светской 

этики») 

 

– - 

 

- 

 

1 

(34) 

 

1 

(34) 

Искусство 

Музыка 
1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
5 

(168) 

Изобразительное 

искусство 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
5 

(168) 

Технология Труд (технология) 
1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 
5 

(168) 

Физическая культура 

Физическая 

культура( 

Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 

(99) 
 3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102 ) 
15 

(504) 

ИТОГО 21 21 

21 21 

21  105 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранный язык ( английский) - - 1 1 1  3 

Курс по русскому языку « Развитие речи»   1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе,    СанПиН  
1.2.3685-21. 

21 

(693) 21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

90  

(3732) 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область 3 3 3 3 3 15 

Коррекционно-развивающие занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

Итого 7 7 7 7 7 35 

Курсы внеурочной деятельности       

«Разговоры о важном»   1 1 1 1 4 

«Развитие функциональной грамотности »  1 1 1 1 4 

«Школьный спортивный клуб «Олимп» 
- 

- - - 0,5 0,5 

«В мире профессий » (профориентация)   0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Орлята России»   1 1 1 1 4 

«Разговор о правильном питании»   0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

«Подвижные игры»     1 1 

итого   3,5 3,5 3,5 5  15,5 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/
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       Обязательные  индивидуальные и групповые коррекционные занятия реализуются в условиях 5 - дневной рабочей 

недели  в рамках  

Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

       В образовательном учреждении реализуется учебно- методический комплекс «Школа России». 
 

№ 

п/п 

Предмет,  

классы 

Программы Учебники Издательство 

1 Русский язык 

 1 - 4 классы 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по русскому языку. 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. 

Азбука. 

1 класс.  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г 

Русский язык.  

1класс  

2 класс  

3 класс  

4 класс 

Издательство 

«Просвещение»  

2021,  2014  

 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

1 - 4 классы 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по английскому  языку. 

Быкова Н.И. 

Дули Д.Д. 

Поспелова М.Д. 

Английский язык. 

2 класс  

3 класс  

4 класс  

 Издательство 

«Просвещение»  

2023 г 

 

 

 

6 Математика  

1 - 4 классы 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа учителя 

по математике. 

Моро М.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 

1 класс  

2 класс  

3 класс  

4 класс  

  Издательство 

«Просвещение»  

2021,  2014 

 

 

 

7 Окружающий 

мир 

1 - 4 классы 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по окружающему миру. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. 

1 класс  

2класс  

3класс  

4 класс  

  Издательство 

«Просвещение»  

2021, 2014 

 

 

 

 

8 Музыка 

1 - 4 классы 

 Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по музыке 

Критская Е.Д. 

 Музыка. 

1 класс  

2 класс  

З класс  

4 класс  

   Издательство 

«Просвещение»  

2021, 2014 

 

 

 

9 Изобразительн

ое искусство 

1 - 4 классы 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

Неменская Л.А. / 

под.ред 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

   Издательство 

«Просвещение»  

2021,  2014 
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по изобразительному 

искусству  

1 класс  

2 класс  

3 класс 

4 класс  

 

 

10 Технология  

1 - 4 классы 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по технологии. 

Технология. 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

1 класс  

2 класс  

3 класс 

 

Роговцева Н.И 

Технология. 

4 класс  

  Издательство 

«Просвещение»  

2021,2022. 

11  Адаптивная 

физическая  

культура 

1 - 4 классы 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по адаптивной  физической 

культуре. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

1-4 классы  

 

  Издательство 

«Просвещение» 

2021, 2018   

 

 

 

 

12 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 класс 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования. 

Рабочая программа учителя 

по ОРК и СЭ. 

Кураев В.А.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модуль «Основы 

светской этики») 

4 класс  

 Издательство 

«Просвещение» 2023 
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 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 
развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся. 

  
Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 
организации, включая параметры информационно- образовательной среды. Материально- 
технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения учащимися 
установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 
условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР 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, мест личной 
гигиены 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. 
Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 
парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 
правильную позу.. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через визуализированные 
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 
ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение 
обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
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Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации. 

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

(1-4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного

 года: 1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для 

профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Так как дети с ЗПР учатся в режиме инклюзии, то продолжительность учебной недели 

и смена обучения соответствую расписанию класса, в котором занимается обучающийся с 

ЗПР. Для обеспечения занятий в первую смену по пятидневной неделе необходимо 

строительство новой школы. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается 

с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного  

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределяют в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, дома - выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

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

обучающегося в течение учебного дня. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В 7.2 составляют 5 

лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного

 года: 1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 

классы – 34 учебных недели. 
Учебные занятия начинают не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. 

Число уроков в день: 
для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)11. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями 

развития в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 

обучающихся 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

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

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 
 

11П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

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

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметов русский язык и литература, родной язык и литература на родном 

языке, иностранный язык предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр,  игрушек по отдельным темам; 

наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 

изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 

игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и  другие 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 
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для овладения различными видами физкультурно- спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
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Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Отсутствует кабинет психолога. Материально-техническое оснащение логопеда 

частично включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); 

мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала  

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; 

спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, 

предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям). Отсустствуют : кабинет психолога, мебель и оборудование (стол и 

стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и 

игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации;  

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

отсутствует: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон,  скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

 

Информационно-методические условия 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса  

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

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается  

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

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие библиотеки (нет читального зала), учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта (нет 

школьного сервера, внутренней сети) и внешней сети и направлено на создание доступа 
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для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Здание МКОУ «Житниковская СОШ» трёхэтажное, сдано в эксплуатацию в 1984 году. 

Водоснабжение – скважина с оборудованным водопроводом, система отопления – 

централизованная, канализация - септик. Световой, тепловой и питьевой режимы соответствуют 

требованиям СанПиН. Материально-техническое обеспечение  Школы позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. 

 В школе оборудованы: 

- 14 учебных кабинетов, 5 из них оснащены современной мультимедийной техникой, 3 имеют 

интерактивные доски с выходом в Интернет.  

Учебные классы оборудованы мебелью в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20. Мебель в 

классах расположена в соответствии с ростом и возрастом обучающихся. Парты и стулья 

помечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Покрытие столов и стульев 

не имеет дефектов и повреждений. 

Организация рабочих мест удовлетворительная во всех кабинетах данного цикла: расстановка 

мебели обеспечивает оптимальную ширину проходов, оптимальные расстояния от классной доски 

до первого и последнего ряда столов, рабочие места закреплены за учащимися. 

В кабинетах соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 к температурному режиму и режиму 

проветривания. Все кабинеты оснащены термометрами для контроля температуры воздуха..  

Размещение и хранение учебного оборудования во всех кабинетах удовлетворительное. 

В оформлении кабинетов имеются классные уголки, на которых размещены правила поведения 

учащихся. Оформлены выставки лучших детских работ. Кабинеты оформлены эстетично  

- 4 учебных лаборатории: химии, физики, географии и информатики и ИКТ.                             

Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторно-технологическим оборудованием в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения от 06.09.2022 № 804 

- столярная мастерская; 

- кабинет технологии. 

В школе имеется спортивный зал, манеж. Обеспечение спортивным инвентарём 

удовлетворительное. 

 На втором этаже здания Школы расположен актовый зал. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок.  

Рекреации и коридоры оборудованы скамейками для отдыха обучающихся. В одной из 

рекреаций оборудован план перекрестка с пешеходными переходами и местом для регулирования 

имеется уголок ПДД.  

На территории школы оборудована полоса препятствий, волейбольная площадка, корт, 

стадион  
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 В школе имеется компьютерный класс. С 2006 года школа имеет выход в Интернет. 

Прослеживается динамика по увеличению объёмов потребляемого трафика. Имеется 

официальный сайт школы. Активно информационные технологии используются в работе 

администрации школы: база данных, мониторинг учебных достижений, электронная почта.  

В 2016 – 2017 учебном году школьные кабинеты были пополнены новым оборудованием по 

программе «Доступная среда» на сумму 100741 рубль. 

В декабре 2020 года по программе «Цифровая трансформация школы» были получены 44 

ноутбука для обучающихся, 6 ноутбуков для управления персоналом 5 МФУ, 3 интерактивных 

комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением. 

В 2021 году  на базе школы открыта Точка роста естественнонаучной и технологической 

направленностей. 

   В 2022 году провели закупку и дооснастила помещения пищеблоков школы и  дошкольных 

групп новым оборудованием: цельнометаллические кастрюли, ковши, половники, тазы, цельно – 

металлические столы, бактерицидные лампы. 

 материально-техническое оснащение МКОУ «Житниковская СОШ» позволяет 

обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования ; 

качественно изменилась оснащенность классов,  оснащены лабораторно-технологическим 

оборудованием в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения от 

06.09.2022 № 804 

 

 
 

 

 

 

 
 

10П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях
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