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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа) (АООП НОО 

МАОУ «Полесская СОШ») разработана в соответствии с ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ФАОП НОО)  , утвержденной  

приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023. 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-

рения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечива-

ющих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

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

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учеб-

ной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучаю-

щихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- 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 спор-

тивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и других соревнований; 

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

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и дея-

тельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной 

по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания обра-

зования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках од-

ного вариантов АООП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АО-

ОП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной дея-

тельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образо-

вании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных 

предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательно-

го пространства на территории Российской Федерации, светский характер обра-

зования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

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 ситуа-
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ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правила-

ми 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 сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  
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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 зави-

сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

го обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе инди-

видуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обу-

чающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучаю-

щихся с ЗПР, относятся: 
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- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-

ботоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

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

говом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использова-

нии специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему раз-

витию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспе-

чение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осо-

знанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и исполь-

зовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и обще-

культурных ценностей). 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
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сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья, в пролонгированные сроки обучения. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые харак-

теризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познава-

тельных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

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

школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 

как правило, сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пони-

манием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гипер-

активностью. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный пред-

мет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для про-

должения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с 

ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в полном 

объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержа-

ния АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, ва-

риант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 

программ. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци-

альных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 
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система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты 

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

риант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности обра-

зовательной организации в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответствен-

ность, установка на принятие учебной задачи). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные резуль-

таты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отра-

жать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

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

ской и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

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 лю-

дей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

чие 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 повсе-

дневной 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 вре-

менно-пространственной организации. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, ко-

торые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также станов-

ление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж-

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред-

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

в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные ре-

зультаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

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

ществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 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 дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

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

тельных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

бытий; 

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

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

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

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными по-
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нятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предме-

та; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результа-

ты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей) должны отражать: 

Русский язык : 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого эти-

кета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

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

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

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

зованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 
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Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

жественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, вели-

чинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных 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 числа-

ми и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометри-

ческие фигуры. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

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

ях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение ос-

нов экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собствен-

ных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

мание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве; 

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

общества; 

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

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразитель-

ного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии че-

ловека; 

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

ференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произве-

дениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отно-

шению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

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

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобра-

зительного искусства. 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

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

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических 

суждений; 

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

се активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология: 

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

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

работки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно распола-

гать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

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

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех-

нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил тех-

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
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культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея-

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

движные игры и т.д.); 

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

ной физических нагрузок. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформи-

рованность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной актив-

ности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

- формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходь-

ба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; 

- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле-

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

тетического вкуса; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; 

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

сической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивно-

го отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоя-

тельности, формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 
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семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей об-

ласти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к резуль-

татам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогических 

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

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

стемы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управле-

ние образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

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

вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образо-

вательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные исполь-

зуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента-

рия оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики инди-

видуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективно-

сти деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.  

На основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 

или образовательной организации. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  
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Принципы оценки образовательных результатов 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измене-

ний психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания 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, форма-

лизации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса об-

разования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касают-

ся одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Особенности оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальны-

ми (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенция-

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

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе прове-

дения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образова-

тельная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

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

контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется образо-

вательной организацией и должен включать педагогических работников (учите-

лей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, педагогов дополнительного образования).  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем чле-

нам экспертной группы условных единицах:  
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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 обучаю-

щегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие 

или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки личност-

ных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки личностных результатов включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 

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

циальной (жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 

всего класса (журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе-

ние ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

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

зования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и позна-

вательными УУД. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и из-

мерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направлен-

ных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
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выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме-

тов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содер-

жанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятель-

ности. 

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

од, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чте-

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

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только каче-

ственную 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 зна-

чимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способ-

ность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результа-

тов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подхо-

дов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные 

по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-

нии 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 итого-

вых проверочных работ.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточ-

ной, 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 особенно-

стей обучающихся с ЗПР; 
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно-

стей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

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

читыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

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

зовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

щение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформле-

нию); 

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: сти-

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

ние внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необ-

ходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструк-

ции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нии обучающегося проявлений утомления, истощения; 

- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающе-

гося. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делать-

ся на основании положительной индивидуальной динамики. 
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегра-

тивных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

хоэмоционального статуса. 
Модель системы оценки предметных результатов 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

 Входная диагностика 

Определение исходно-

гоуровня  

развития личности 

учащегося  в следу-

ющих компетенциях:  -

в личностной компе-

тентности  

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, уст-

ная беседа, 

тестирование.  

Оценочным ключом  

для фиксации достиже-

ний ребенка является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень –

ребенок  не демон-

стрирует умение  

Индивидуальные коррекцион-

но- развивающие занятия, за-

нятия с логопедом, индивиду-

альная помощь учителя на 

уроках, дифференцированные  

  

(развитие личностных 

навыков, освоения 

норм и правил поведе-

ния); -регулятивной 

компетентности; -

коммуникативной 

компетентности; -

познавательной ком-

петентности; -

определение зоны 

ближайшего развития; 

- направления коррек-

ционно- развивающей 

работы.  

 даже  в  отдель-

ных видах деятельно-

сти.  

  

Средний уровень  
-ребенок  

демонстрирует умения 

в отдельных видах де-

ятельности. Высокий 

уровень -

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности.  

задания, помощь и поощрение, 

психолого- педагогическое кон-

сультирование родителей. Груп-

повые коррекционно- развива-

ющие занятия,  

дифференцированные задания   

занятия с логопедом, дифферен-

цированные задания, руковод-

ство и помощь учителя, психо-

лого- педагогическое консуль-

тирование родителей. Дополни-

тельные развивающие упражне-

ния, дифференцированные зада-

ния, контроль и поощрение, 

психолого- педагогическое кон-

сультирование родителей.  

   Промежуточный контроль  
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Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ 

и  

программы  УУД, 

соотнесениедостигну-

тых результатов с пла-

нируемыми, определе-

ние дальнейших кор-

рекционно- развиваю-

щих мероприятий.  

Диагностиче-

ские, практи-

ческие, само-

стоятельные, 

творческие 

работы, ди-

дактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, порт-

фолио, проек-

ты.   

1)общепринятая пяти-

балльная шкала для 

оценки полноты и глу-

бины освоения мате-

риала, умения решать 

учебно- познаватель-

ные  и  

практические задачи; 

2) оценки: «зачет \ не-

зачет»  

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворитель-

но»), т.е. оценка, сви-

детельствующая об 

освоении  опорной 

системы знаний  и 

правильном выполне-

нии учебных действий 

в рамках диапазона 

заданных задач, по-

строенных на  

Коррекционно- развивающие  

занятия, индивидуальные заня-

тия с учителем по ликвидации 

«пробелов»; дифференцирован-

ные разно уровневые  задания, 

памятки, образцы записей, таб-

лицы и  схемы, счетный 

материал, опорные схемы, обу-

чение приемам мнемотехники, 

обучение приемам само-

контроля, использование  интер-

активных технологий   

   

 

 

 опорном  учеб-

ном материале;   

Оценки: «хорошо»,   

«отлично»,   свиде-

тельствующие об 

усвоении  опор-

ной системы знаний 

 на  

уровне осознанного 

произвольного  

овладения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или избирательно-

сти)  интересов.    

3)индивидуальное    

наблюдение   за дея-

тельностью   уча-

щегося в процессе 

работы с классом.   

(компьютерные образователь-

ные игры, задания, тесты, 

учебные   презентации);   

психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

     

   Итоговый контроль  

Системное обобщение 

итогов учебной дея-

тельности по разделу, 

теме  

Устный и пись-

менный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проек-

ты.  

1) общепринятая 

  пятибалльная 

шкала для оценки 

 полноты и 

глубины  освоения 

материала, умения 

решать учебно- по-

знавательные 

 и практиче-

ские задачи; работы 

Организация повторения учеб-

ного материала, проекты, пре-

зентации, творческие работы, 

предметные недели, олимпиа-

ды и конкурсы; психолого- пе-

дагогическое консультирова-

ние родителей  
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«Портфолио» 

оцениваются по кри-

териям,  обозначен-

ным  педагогом и 

классом 

   .  

   Комплексная диагностика  

Диагностирование ка-

чества обучения, лич-

ностных достижений 

учащихся.  

Логопедическое 

и психологиче-

ское тестирова-

ние, тесты обу-

ченности по 

предметам, 

портфолио уча-

щегося, учебные 

проекты.  

Результаты оцени-

ваются: -по бальной 

системе  

теста;  

- по уровням: высо-

кий, средний, низ-

кий;  

-по критериям оцен-

ки портфолио; по 

критериям оценки 

проектов.  

Медико-психолого- педагоги-

ческий консилиум  с выработ-

кой     

рекомендаций по уточнению 

 и  

коррекции     индиви-

дуального образовательного 

маршрута учащегося с ОВЗ, 

коррекционно- развивающие 

занятия, занятия с психологом  

   и логопедом, психолого- педа-

гогическое консультирование 

родителей.  

 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных 

программ учащимися с ЗПР 

Чтение 

 Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) счи-

тать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику воз-

можность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры про-

водит учитель, даётся инструкция, чтобы ребёнок прочитал текст в том темпе, в 

котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 
 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

 1 класс  

(отметки 

не  

выставля 

ются)  о
тм

ет
к
а 

1 полугодие 

 о
тм

ет
к
а 

  о
тм

ет
к
а 

2 полугодие 

  Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на 

вопросы учителя по содержанию прочитанного. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Тех-

ника чтения на конец года 10-20 слов в минуту  
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2 класс  

о
тм

ет
к
а 

1 полугодие    

о
тм

ет
к
а 

2 полугодие  

  

 

Уметь читать вслух сознательно, пра-

вильно целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова читать по 

слогам), соблюдать паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания; 

владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительного чтения; нахо-

дить в тексте предложения, подтвер-

ждающие устное высказывание; давать 

подробный пересказ небольшого до-

ступного текста; техника чтения 25-30 

сл./мин.  

5  30-40 сл. в мин, соблюдая пау-

зы и интонации, соответству-

ющие знакам препинания. Чи-

тать целым словом (трудные по 

смыслу и структуре слова- по 

слогам).  

4  1-2 ошибки, 25-30 сл.  

3  3-4 ошибки, 20-25 сл.  

2  6 и более ошибок, менее 20 сл.  

3 класс  о
т

м
е

тк а 1 полугодие о
т

м
е

тк а 2 полугодие  

  5  Без ошибок; 40-45 сл. в мин.  5  50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым  словом (малоиз-

вестные слова сложной слого-

вой структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи.  

4  1-2 ошибки, 35-40 сл.  4  1-2 ошибки, 40-50 сл.  

3  3-5 ошибок, 30-35 сл.  3  3-5 ошибок, 30 – 40 сл.  

2  6 и более ошибок, менее 30 сл.  2  6 и более ошибок, менее 30 сл.  

  

4 класс   1 полугодие   2 полугодие  

  5  Без ошибок; 60-75 сл. в мин.  5  70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, логиче-

ские ударения.  

4  1-2 ошибки, 55-60 сл.  4  1-2 ошибки, 60-70 сл.  

3  3-5 ошибок, 50-55 сл.  3  3-5 ошибок, 55 – 60 сл.  

2  6 и более ошибок, менее 50 сл.  2  6 и более ошибок, менее 55 сл.  

 

 

Русский язык Объём диктанта и текста для списывания: 

классы четверти    

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

    

     Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности 

их выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от об-

щего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не вклю-

чаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по струк-

туре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением син-

таксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов ис-

пользуются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 ви-
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дов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать 

дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочи-

нения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следую-

щими нормами оценок.  
 

Оценка за грамматические задания 

Оценка  «5» «4» «3» «2» 

Уро-

вень 

выпол-

нения 

задания  

ставится за безоши-

бочное выполнение 

всех заданий, когда 

обучающийся обнару-

живает осознанное 

усвоение определений, 

правил и умение само-

стоятельно применять 

знания при выполне-

нии  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет при-

менять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, если обуча-

ющий обнаруживает 

усвоение опре-

делённой части из 

изученного материала, 

в работе правильно 

выполнил не менее ½ 

заданий  

ставится, если обучаю-

щийся обнаруживает 

плохое знание  

учебного материала, не 

справляется с большин-

ством грамматических 

заданий  
 

 
Объем словарного диктанта: 

клас-

сы 

количество 

слов 

Оценки за словарный диктант 

1 7-8 «5» нет ошибок 

2 10-12 «4»  1-2 ошибки и 1 исправление  

3 12-15 «3»  3 ошибки и 1 исправление  

4 до 20 «2»  4 ошибки и 1 исправление  

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

отметка Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа для учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ста-

вить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дис-

графических ошибок, работа написана акку-

ратно  

4 Допущены орфографические и 2 пункту-

ационные ошибки или 1 орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-

3 пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но до-

пущены 1-2 исправления  

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки 

и 4 пунктуационные ошибки или 5  орфо-

графических ошибок  

  

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. До-

пущены 1-2 исправления  

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок  Допущено более 8 орфографических, 4 и бо-

лее дисграфических  ошибок.  

1 Допущено  более  8  орфографиче-

ских ошибок  

-  

 

Классификация ошибок:  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  
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-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; непра-

вильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов да-

ны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю 

следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное 

для них по написанию слово на доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смыла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»).  

 Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении  оценки  все  однотипные  ошибки  приравни-

ваются  к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается:  
-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опуще-

на;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием 

вида речевого нарушения:  
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза:  

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка);  

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(перепи сал), «натуспила» (наступила);  

 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли);  

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «като-

раые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька);  
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 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене);  

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. 

знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динами-

ческой стороны двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (до-

рожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на больши-

ми стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкар-

мане», «прилетели», «в зяля», «у читель».  

Математика  

 Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучаю-

щимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых зада-

ний электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных 

работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов ис-

пользуется пятибалльная система оценивания.  

Оценивание устных ответов по математике  «5» ставится обучающемуся, 

 ели ли он: 

а) даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осо-

знанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные мате-

матические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с ис-

пользованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответ-

ствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обос-

новании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, по-

яснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый 

прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с 

помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, 

но с помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями да-

же при помощи учителя.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычисли-

тельные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две от-

метки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения 

или навыка.  

 Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при ре-

шении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетель-

ствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного 

типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а 

какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки 

учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание 

отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообраз-

но произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык ещё пол-

ностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

 Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выстав-

лении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения 

задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи 

(кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, много-

угольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несуществен-

ны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, фор-
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мируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у 

всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оцен-

ку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ 

решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить каче-

ственный анализ её выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю вы-

явить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликви-

дировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную 

работу.  

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознан-

ность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе 

решения учебных и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вы-

числительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислитель-

ных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошиб-

ки. 

•  Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных оши-

бок.  

• Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 

ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
 При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;  

•  вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

• допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычис-

лительных ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  
 При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметиче-

ских действий, ставятся следующие отметки:  

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 

общего числа.  



31 
 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 

общего числа.  

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 

общего числа.  

• Грубой ошибкой следует считать:  

• неверное выполнение вычислений;  

• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычисле-

ний, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

• неправильное решение уравнения и неравенства;  

• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного про-

граммного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для про-

ведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-

15 минут).  

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление:  

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности  обобщенных  представлений  на  основе 

 выделения  общих существенных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окруже-

ния по определенному плану;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти от-

ношения соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы  

Виды проверочных работ 

 Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки зна-

ний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изуча-

емой темы.  
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Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью чело-

века по плану, алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным призна-

кам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, при-

родного материала, бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыс-

лу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении 

связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, 

событиями. Решение логических задач активизирует приёмы умственной дея-

тельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулиру-

ет развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружа-

ющим миром и развитию речи 
 Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы 

производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидакти-

ческих игр.  

 Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюде-

ний и практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуаль-

ным карточкам.  

Оценка устных ответов  
 Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически за-

конченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окру-

жающем мире, на результаты практических работ, раскрывает возможные взаи-

мосвязи, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные отве-

ты, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике, даёт 

полные ответы на поставленные вопросы.  



33 
 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, уста-

новленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материа-

ла, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении 

знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты 

ученик исправляет сам.  

   Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допус-

кает фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических ра-

бот, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями приро-

ды, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих во-

просов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограни-

чивается фрагментарным изложением фактического материала и не может само-

стоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты.  

  Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических ра-

бот даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов 

или отвечает на них неправильно.  

  Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений  

  Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля. Ра-

бочий Портфель ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновле-

ние и совершенствование качества образования;  

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

 Физическая культура ( Адаптивная физическая культура)  

 Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется на основа-

нии сопоставления их реальных учебных достижений с заданными целями и 

требованиями учебных программ и образовательного стандарта по учебному 

предмету «Физическая культура и здоровье».  

 Нормативы оценивания физической подготовки отражены в рабочих програм-

мах.  

 В целях дифференцированного подхода к оцениванию учащихся на уроках фи-

зической культуры обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся 

на две группы: основную и подготовительную медицинскую группу.  

 Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и струк-

турой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала.  

 К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие удовле-

творительное состояние здоровья.  
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 К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с недоста-

точным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для 

основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности 

физических нагрузок (в том числе временных).  

 Группы здоровья формируются на основании медицинских данных, которые 

предоставляются медицинскими работниками школы (врачом).  

 Аттестация учебных достижений учащихся по предмету «Физическая культу-

ра и здоровье» осуществляется в устной (письменной) и практической формах с 

учётом указанных медицинских групп.  

 К учащимся основной медицинской группы предъявляются все требования 

учебных программ без ограничений. Учащиеся, отнесённые по состоянию здо-

ровья к подготовительной медицинской группе, выполняют требования учеб-

ных программ с учётом медицинских показаний и противопоказаний. При этом 

из программных требований, предъявляемых к учащимся, исключаются те виды 

учебной деятельности и контрольные нормативы, которые им противопоказаны. 

Указанные исключения не должны влиять на итоговую отметку.  

 Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, изучают учебный предмет «Физическая культура и здоровье» по специ-

альным программам.  

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов.  

 Занятие детей с ОВЗ с ЗПР на уроках физической культуры происходит в соот-

ветствии с установленными медицинскими показаниями.  

 Порядок оценивания учащихся специальной медицинской группы (СМГ)  

 В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Фе-

дерации учитываются особенности в организации занятий физической культурой 

в СМГ.  

 Обучение физической культуре учащихся с СМГ происходит по отдельной про-

грамме «Специальная медицинская группа».  

 Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима.  

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоре-

тических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осу-

ществлять физкультурно - оздоровительную и спортивно-оздоровительную дея-

тельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и приле-

жания.  

 Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен 

быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их физических возможностей.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учёта достижений 

Текущая  аттестация Итоговая (год) атте-

стация 

Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

-устный опрос; 

-письменная и самосто-

ятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списыва-

ние; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

-доклад; 

-творческая работа; 

-посещение уроков по 

программам наблюде-

ния. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

-диктанты; 

-изложение; 

 

-анализ динамики; 

текущей успеваемо-

сти; 

-активность в проек-

тах и программах в 

урочной деятельно-

сти. 

-контроль техники 

чтения 

 

-участие в вы-

ставках, конкур-

сах, 

соревнованиях; 

-активность в 

проектах и про-

граммах внеуроч-

ной 

деятельности; 

-творческий отчет 

-портфолио 

-анализ психолого-педагогических ис-

следований 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе-

мых к выставлению отметок);  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемо-

го знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфель ученика;  

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обуча-

ющегося с ЗПР, УУД.  
 

Динамическое наблюдение развития ребёнка в области познавательной, личност-

ной, коммуникативной сферах 
Параметр исследо-

вания  

Характеристика параметра  20___ - 20___  20___ - 20___  

начало 

года  

конец года  начало 

года  

конец года  

 Познавательная сфера   

Внимание  Концентрация и объем          

Распределяемость          

Средний балл          

Память  Зрительная непроизвольная          

Зрительная произвольная          

Слуховая произвольная          

Средний балл          

Мышление  Обобщение невербальное          

Обобщение вербальное          

Установление причинно-

следственных связей  

        

Анализ, синтез          

Беглость, гибкость          

 Средний балл          
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Личностная сфера  

Тревожность          

Структура мотива-

ции  

Учебный мотив          

Мотив достижения          

Мотив общения          

Игровой мотив          

Устойчивость системы          

Волевая регуляция  В структуре моторной деятельно-

сти  

        

Самооценка  

Выводы, рекомендации  

        

 

Регулятивные УУД 
класс    1  2  3  4  Средний 

балл  дек. май дек. май дек. май дек. ма

й 

1.Умение опреде-

лять цель деятель-

ности на уроке  

0            

1            

2            

3            

2.Умение работать 

по плану  

0            

      

1            

2            

3            

3.Умение контро-

лировать выполне-

ние заданий 

0      

1      

2      

3      

 

Познавательные УУД 

 
класс    1  2  3  4  Сср

ед-

ний 

бал

л  

        

        

1            

2            

3            

5.Умение сравни-

вать и группировать 

предметы  

0            

1       

2            

3            

6.Умение извле-

кать информацию 

из сюжетного ри-

сунка 

0      

1      
2      

3      

7.Умение перево-

дить информацию 

из одного 

Вида в другой  

( из рисунка в 

схему)  

0      

1      
2      

3      

8. Умение вычи-

тывать информа-

цию из текста и 

схемы 

0      
1      

2      
3      
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Коммуникативные УУД 
класс    1  2  3  4  Сред-

ний 

балл  

         

9.Умение участ-

вовать в диалоге в 

жизненных ситу-

ациях 

0            

1            

2            

3            

10.Умение отве-

чать на вопросы 

учителя , товари-

щей по классу  

0            

1       

2            

3            

11. Умение со-

блюдать про-

стейшие нормы 

речевого эти-кета: 

здороваться, про-

щаться, бла-

годарить.  

0      

1      
2      

3      

12. Умение слу-

шать и понимать 

речь других. 

0      

1      
2      

3      
13. Умение рабо-

тать в паре 
0      

1      
2      

3      

 

                                      Итоговое оценивание и формы сохранения результатов 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ 

    На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможно-

сти) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, ме-

тапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Итоговая аттестация 

на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных спе-

цифических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-

матике и окружающему миру в соответствии с УМК. В учебном процессе оценка 

предметных результатов проводится с помощью проверочных, самостоятельных 

контрольных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения 

темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание производится в соответ-

ствии с авторскими рекомендациям и на основании школьного Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся с учетом специальных условий проведения 

условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения      

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР. 
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 Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ – по 

русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. Предметом итоговой оценки освоения обуча-

ющимися с ЗПР основной образовательной программы начального общего обра-

зования являются предметные достижения и метапредметные результаты 

начального общего образования, необходимые для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения младших школьников. В итоговой оценке реали-

зации основной образовательной программы выделяются отдельно (независимо 

друг от друга) три составляющие: 

-результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающими-

ся основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения обучающихся. 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. Портфолио 

является формой представления индивидуальных достижений ребенка, так как 

позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной и др. Одним из наиболее адек-

ватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений слу-

жит портфель достижений ученика. Портфель достижений — это не только со-

временная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для ре-

шения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. Портфель достижений представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель дости-

жений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение неза-

висимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. В состав 

портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за её пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального об-

щего образования, включены следующие материалы: Выборки детских работ — 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факуль-
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тативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей порт-

феля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные ра-

боты должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому, и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и из-

ложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллю-

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек-

сии ит.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, учи-

тель- логопед и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных ме-

роприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материа-

лам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования.  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достиже-

ний в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандар-

те.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве-

дётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля до-

стижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

 Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полно-

стью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем приме-

нительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и норма-

ми, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно 

на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
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1)  сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно- познавательных и 

учебно- практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля-

ции.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко-

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты.  

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но- познавательные и учебно - практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ-

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер-

сонифицированных обследований.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку, математике и овладение следующими метапредметными действия-

ми:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и рабо-

ты с  

информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за-

фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной ос-

нове). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно -познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-
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но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольно-

го овладения учебными действиями.  

 3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. Такой вы-

вод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-

ланных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освое-

нии данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности школы является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх (четырёх) итоговых работ.  

    Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образователь-

ную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучаю-

щегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмо-

ционального статуса.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

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

СТИ) 

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

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.     https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 
 В силу избегания больших объемов АООП НОО тематическое планирова-

ние  размещено в рабочей программе, которой пользуется педагога 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на осно-

ве требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего образова-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fikp-rao.ru%2Ffrc-ovz%2F&post=-215869517_3835&cc_key=
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ния является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обуча-

ющихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности и об-

легчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполне-

ния 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 фонематическо-

го восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью основ-

ных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции 

мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с уче-

том особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изу-

чения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь яв-

ляются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка обу-

чающиеся 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 реше-

ния коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способно-

сти, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обуча-

ющиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и правила-

ми их применения, умениями организовывать языковые средства в разных типах 

высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, раз-

вёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные словоформы. 

При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и мно-

гообразии 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 об-

щую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетво-

рение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактиче-

ских 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 осозна-

ния 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 
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развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит кор-

рекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения зада-

ний на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет 

количества слов в предложении, использование различных классификаций зву-

ков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятель-

ность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышле-

ния. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР учат-

ся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планиро-

вать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, да-

вать 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, дифференциа-

ция 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. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие 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 диалогической формой речи. Практическое овладение устными моно-

логическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в систе-

ме 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 соб-

ственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литера-

турных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
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значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление 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 пози-

ционным 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, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). 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 произ-

ношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и пос-

логового 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. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Систематический курс 

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

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мяг-

кости 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 безудар-

ных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характе-

ристики 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 пози-

ционным 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 зву-

ка. 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. Использо-

вание 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 морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

нятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокорен-

ных (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 при-

ставку от 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 самосто-
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ятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Уме-

ние опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (скло-

нение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных 

к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существитель-

ными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изме-

нение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с суще-

ствительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологиче-

ский разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

ного 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 не-

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

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

менение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологиче-

ский разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определе-

ние значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового сло-

варя. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и ан-

тонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выде-

лить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без пред-

лога 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 не-

восклицательные. 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. 
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Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в слово-

сочетании и предложении. 

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

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными 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 слож-

ных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запя-

тую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Ис-

пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, 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; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне 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 существи-

тельных 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 2-го лица един-

ственного 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 воскли-

цательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

4. Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). 
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопро-

сов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описа-

ние). Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжет-

ным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по гото-

вому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в 

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материа-

лу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность ча-

стей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Зна-

комство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование 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. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этике-

та; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необхо-

димыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных грам-

матико-орфографических умений для решения практических задач. 
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2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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, феде-

ральной программы воспитания. 

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

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных ре-

зультатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закла-

дывает 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 соци-

ализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся по-

вышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с ре-

чевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользо-

ваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует форми-

рованию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных дей-

ствий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундамен-

том обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 

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 про-

изведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

2. Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленно-

му 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 препи-

нания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-
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ступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: 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, высту-

пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных 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, иллю-

страции. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно-

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-

ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литерату-

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с исполь-

зованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпи-

зода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выраже-

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

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, ав-

торских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выде-
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ление опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизо-

да; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

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

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе-

ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содер-

жании текста). 

3. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тек-

сту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого эти-

кета 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 вы-

сказывание 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 по-

вседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

гического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

5. Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Про-

изведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприя-

тия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
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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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ав-

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

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-

ние, 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. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформирован-

ным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с исполь-

зованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- 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 
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с учетом принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНО-

СТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) Тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АООП НОО тематическое планирова-

ние  размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА» 

 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование  

размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖА-

ЮЩИЙ МИР» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществозна-

ние и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у обуча-

ющихся формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные 

интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстра-

ций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие компью-

терных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 

этот учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в форми-

ровании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о приро-

де, 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 зна-

ний 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 форми-

рования у обучающихся фундамента экологической, и культурологической гра-

мотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-

дей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить осно-

вы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной 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 окру-

жении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гар-

монии 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 за-

ложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. 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). Расположение предметов в 
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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. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный 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. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие при-

родные 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 ос-

нове наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхно-

сти родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); исполь-

зование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи-

вотных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, зна-

чение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды 

в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение 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, во-

да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в при-

роде и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, 

уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, назва-

ния 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 лю-

дей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домаш-
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ними 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 со-

общества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблю-

дений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влия-

ние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этиче-

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка-

лендарь (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, растительно-

го и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране при-

роды. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответ-

ственность 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 режи-

ма, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение тем-

пературы тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 

личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-

вья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

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 гос-

ударственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональ-

ность - особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных наро-

дов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа 

для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родо-

словная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 
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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, взаим-

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Куль-

тура 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 ма-

стерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздуш-

ный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная симво-

лика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Гос-

ударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности 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, Крас-

ная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золо-

того кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримеча-

тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы-

чаи, 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. 
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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 вре-

мена. 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, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-

ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения 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, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле-

су, 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 взаимо-

действия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

 

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 явлени-

ях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение ос-

нов 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 свя-

зи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собствен-

ных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕ-

ЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 
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1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование  

размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

размещено  в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АООП НОО тематическое планирова-

ние может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 
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2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНО-

ЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

Рабочая программа учебного предмета должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование. 

 

В силу избегания больших объемов АОП НОО тематическое планирование 

может быть размещено в рабочей программе, которой пользуется педагог. 

2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РИТМИ-

КА»  

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. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на 

слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 

различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четы-

рехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги 

друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размеще-

ние в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, 

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



63 
 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элемен-

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

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

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

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 

скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и 

пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музы-

кальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения 

(плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо 

и др.). 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и разви-

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

таксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотива-

ции, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. по-

знавательных процессов). 
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2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «КОР-

РЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) ЗАНЯ-

ТИЯ» 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-

ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельно-

сти, развития пространственно-временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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 пра-

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

чимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-

тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-

ности к планированию и контролю). 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет состав 

и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения 

обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с со-

держанием 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 выступа-

ют: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

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

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

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

ций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, кол-

лектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

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

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельно-

сти; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
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основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

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

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

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

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществля-

ется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное чтение», «Англий-

ский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая 

культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для фор-

мирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

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

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 

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

ленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предме-

тов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 
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УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего рис-

ки, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях ре-

ального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 

- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действитель-

ности 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 дея-

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

представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

нии и поступках; 

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

висимость в доступных видах деятельности; 

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

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-

го поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работни-

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

дей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсатор-

ных способов деятельности; различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-
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нове его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в быто-

вой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружаю-

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

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

мы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериа-

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

ских операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировоч-

но-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с парт-

нером. 

 

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 
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В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
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- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

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

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

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

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.3.5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-

щему образованию, от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-

зования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

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

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию) 

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоя-

тельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональ-

ную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-

рующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминирова-

нием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учеб-

ной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и са-

мосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможно-

стей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность выс-

ших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

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

ной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллекту-

альная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

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

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как её единицы.  
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Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на ис-

пользование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мо-

тивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведе-

ние и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, ис-

пользуя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча-

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возмож-

ного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловле-

ны: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

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

оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и зада-

ны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания - формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием 

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

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

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного об-

следования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обу-

чающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенно-

стями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

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

зация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формирова-

нии полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения обу-

чающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сен-
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сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использова-

ния освоенных компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных 

видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной ра-

боты, развитие познавательной активности, познавательных интересов, форми-

рование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной орга-

низацией. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающе-

муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потреб-

ностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекци-

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

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

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых обра-

зовательных потребностей и возможностей психофизического развития на осно-

ве 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 коррекци-

онно-воспитательной работы. 

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

ного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 
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индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществ-

ляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, со-

циальный педагог, классный   руководитель. 

     В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, кото-

рая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопро-

вождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя, работающие по АООП. Перевод в классы осуществляется на 

основе заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок должен учиться в 

школе по АООП для детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуаль-

ного сопровождения учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности обучающегося, результаты педагогической и 

психологической диагностики, рекомендации по сопровождающей работе. При-

оритетным направлением деятельности службы сопровождения является профи-

лактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная само-

оценка, низкая учебная мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприя-

тия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

    При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру про-

граммы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруд-

нении.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-

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

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки реко-

мендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 
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- психолого-педагогическая работа. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Классы 
Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 
Педагог-психолог 

1-й 

класс 

Индивидуально- 

типологические 

особенности 

личности 

Дисгармония разви-

тия, нестабильность и 

ригидность нервной 

системы, неразвитость 

произвольности 

психических процес-

сов 

в сравнении со 

сверстниками 

Понимание, сочув-

ствие, 

снятие напряжения, 

рационализация 

воспитательно- 

образовательного 

процесса, выравни-

вание 

культурно- 

образовательных 

возможностей де-

тей, 

личностная пер-

спектива 

Развитие 

произвольности в 

двигательной, 

познавательной, 

эмоциональной 

сфере, 

развитие 

произвольности в 

общении и поведе-

нии, 

когнитивная 

тренировка, 

систематическая 

десенсибилизация 

2-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тревожность, 

слабая социальная 

рефлексия, трудности 

в 

общении, неадекват-

ное 

поведение, низкий 

социальный статус 

Доверие к лично-

сти 

ребенка, формиро-

вание 

реально осознавае-

мых и 

реально действую-

щих 

мотивов поведения, 

анализ конфликт-

ных 

ситуаций, пример и 

авторитет педагога 

в 

отношении к детям, 

позитивная ирра-

диация 

авторитета педаго-

га на 

отношения ребенка 

со 

сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения, разви-

тие 

позитивного обще-

ния, 

ролевое научение, 

коммуникативные 

игры 

и упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных ро-

лей, 

статусное 

перемещение 

3-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония мотивов 

учения, школьная 

тревожность, низкая 

учебно-

познавательная 

Позитивное 

стимулирование, 

авансирование 

успеха, 

акцентуация до-

Снижение значи-

мости 

учителя, силы 

потребностей, 

связанных с 
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активность, 

несформированность 

основных учебных 

умений, слабая 

обучаемость 

стижений 

ребенка в деятель-

ности, 

парциальная оцен-

ка 

результатов, 

наглядные 

опоры в обучении, 

комментируемое 

управление, созда-

ние 

учебных ситуаций 

с 

элементами новиз-

ны, 

занимательности, 

опоры 

на жизненный опыт 

детей; поэтапное 

формирование 

умственных дей-

ствий, 

опережающее 

консультирование 

по 

трудным темам, 

щадящая учебная 

нагрузка 

внутренней пози-

цией 

школьника, 

десенсибилизация к 

оцениванию, 

формирование 

адекватной само-

оценки 

школьных успехов, 

релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных страхов 

4-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный образ 

«Я», 

неадекватная 

самооценка, школьная 

мотивация; 

неудовлетворенное 

притязание на 

признание, комплекс 

неполноценности 

Безусловное при-

нятие 

ребенка, выбороч-

ное 

игнорирование 

негативных по-

ступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное побуж-

дение 

к деятельности и 

общению 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности ре-

бенка, 

развитие позитив-

ного 

восприятия других, 

самовнушение («я 

хочу, я могу, я бу-

ду»), 

отслеживание 

мотивации и 

самооценки 

   Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, 

консультативная, профилактическая и коррекционная работа. 

 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова-

тельных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 
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психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. Педагог уста-

навливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Ко-

гда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращает-

ся к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу. В содержание исследования 

ребенка педагогом-психологом входят: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с ко-

торыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квали-

фикацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследствен-

ность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необхо-

димо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запа-

са представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные воз-

можности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 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 
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навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и роди-

телями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекци-

онной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприя-

тий. 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

Направления 

работы 
Содержание работы Виды работы/специалисты 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицин-

ской документации: история развития ре-

бенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений (скован-

ность, расторможенность, параличи, паре-

зы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня психи-

ческого и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(учитель-логопед) 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания. Умение учиться. Организован-

ность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, 

Посещение семьи ребенка (учи-

тель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (учи-

тель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 
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отношение к оценке, похвале или порица-

нию 

учителя, воспитателя 

Эмоционально- 

волевая сфера 

Преобладание настроения ребенка. Нали-

чие 

аффективных вспышек. Способность к во-

левому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, потреб-

ности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения. 

Роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных видах 

деятельности 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровожде-

ния обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обуче-

ния) 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. 

- другое. 
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Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивиду-

альный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с це-

лью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

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

ному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуали-

зацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Коррекционный модуль 

   Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ЗПР, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образова-

тельную среду, решается на ППк исходя из потребностей, особенностей развития 

и возможностей ребенка с непосредственным участием его родителей. Для детей 

выстраивается коррекционная работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности; подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащих-

ся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные зада-

ния, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по системе 

учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. Учебники раз-

работаны с учетом психологических и возрастных особенностей учеников на ос-

нове принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обу-

чения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифферен-

цированной работы, индивидуальных программ обучения. Система заданий 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, 

на успех. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
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 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежеднев-

но; 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе 

с педагогом-психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного мате-

риала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР 

чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации, например коррекционной папки; 

 организация внеурочной деятельности. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо: 

 обучение детей выявлению характерных, существенных признаков пред-

метов; развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвра-

щения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

                        План  реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

Диагностика уровня готовно-

сти учеников к обучению на 

начальном уровне общего 

образования 

Индивидуальная 
Сентябрь – октябрь в 1- 

х классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном 

уровне общего образования 

Групповая и 

(или) 

индивидуальная 

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах 

Диагностика динамики и ре-

зультативности коррекцион-

ной работы педагога-

психолога с обучающимся 

Индивидуальная 

В течение учебного 

года, ежегодно или по 

необходимости 
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Диагностика готовности уче-

ников к переходу на следу-

ющий уровень общего обра-

зования (при необходимости) 

Индивидуальная 
В течение учебного года 

в 4-х классах 

Коррекционная 

работа 

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная 

и (или) 

групповая 

В течение учебного года 

в 1–4-х классах, 

периодичность занятий 

– в соответствии с реко-

мендациями ППк 

Консультирование 

Консультации для родителей 

и классных руководителей 
Индивидуальная 

В течение учебного года 

по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости 

Консультации учеников сов-

местно с 

другими специалистами 

Индивидуальная 

По плану и по 

необходимости, но не 

реже одного раза на 

протяжении учебного 

года 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

Групповая 

По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Выступление на заседаниях 

ППк 
Групповая 

Согласно ежегодному 

плану работы ППк 

 

Выступление на заседании 

профессиональных объеди-

нений 

учителей и педагогических 

советах 

Групповая 

По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

корректировка планирования 

коррекционной работы, вы-

работка 

рекомендаций для классных 

руководителей, разработка 

раздела 

коррекционной работы в 

рамках 

АООП 

Индивидуальная 

По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в 

рамках педагогического сопровождения 
 Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и 

учитель-логопед при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК в виде: 

 наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных ра-

бот; 
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 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекци-

онная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений 

в учебной деятельности; 

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ППк школы, в 

разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обучения и коррекционной помощи; 

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ППк и 

родителями при разработке и в ходе реализации АООП и обучения). 

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и 

учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной дея-

тельности 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи 

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2–4 ученика 

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных кон-

сультаций, а также согласно 

АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальное участие в 

заседаниях ППк, выбор 

методов и средств обучения 

На заседаниях ППк согласно 

графику, не менее одного ра-

за в учебный год 

Консультационная работа 

Индивидуальная консульта-

ция со специалистами ППк и 

родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций – по необхо-

димости 

                                  Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 
Ведется по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

 первичная – по прибытии в школу: индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматическо-

го строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния письма и чтения, оценка уровня развития 

 коммуникативной стороны речи; 

 динамическая – в ходе коррекционной работы: диктанты, сочинения для 

диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, бесе-

да, пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррек-

ция и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроиз-

ношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формиро-

ванием правильного грамматического строя речи, формированием лексической 

системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), коррекция 

навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности рече-

вого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой пси-
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хического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и раз-

витию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

 индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нару-

шениями; 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ППк; 

 индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, име-

ющими речевые нарушения; консультации по итогам проводимых диагностиче-

ских исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы. 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

 выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обу-

чающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы с ними; 

 выступления на плановых заседаниях ППк. 

Экспертно-методическая деятельность: 

 выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с 

ЗПР на основе проводимой диагностики; 

 анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

 корректировка планирования коррекционной логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопеди-

ческой коррекционной помощи в АООП; 

 выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися с ЗПР. 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

Первичная Индивидуальная 
При поступлении 

ученика в школу 

Динамическая Индивидуальная 

В течение учебного го-

да, 

не менее одного раза в 

год 

Коррекционная 

логопедическая 

работа 

Логопедические занятия 
Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного го-

да, периодичность за-

нятий в соответствии с 

рекомендациями ППк 

Консультирование 
Консультации родителей и 

педагогов 
Индивидуальная 

В течение учебного го-

да по запросу и по 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

Выступления на 

педагогических советах 
Групповая 

В течение учебного 

года 



87 
 

профилактика 
Выступления на заседаниях 

ППк 
Групповая 

Согласно ежегодному 

плану работы ППк 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ динамики 

речевого развития детей, кор-

ректировка планирования 

коррекционной логопедиче-

ской работы, разработка раз-

дела логопедической коррек-

ции в 

АООП 

Индивидуальная 

По необходимости в 

течение учебного года, 

ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

медицинского сопровождения 
Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, рабо-

тающий по договору с детской городской поликлиникой, а также внешние спе-

циалисты, у которых наблюдается обучающийся. Оно включает: 

 обследование состояния здоровья обучающегося для ППк (анализ данных 

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, 

если недостаточно данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления для ППк, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) в случае наличия инвалидности и при предоставлении 

ИПР родителями (законными представителями) для ознакомления работникам 

школы; 

 анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения пе-

диатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение реко-

мендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников 

школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 

 динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-

невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов по необ-

ходимости). 

План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника 

Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки и регулярность проведения 

Обследование состояния здоровья 

обучающегося для ППк 
Индивидуальная 

При поступлении обучающегося в 

школу, затем в период обучения по 

необходимости, но не реже одного раза 

в учебном году 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР (в случае 

Индивидуальная 

Согласно графику диспансеризации и 

(или) ежегодного освидетельствования 

в бюро медико-социальной экспертизы 
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наличия) 

Динамическое наблюдение у внеш-

них специалистов 
Индивидуальная Определяет внешний врач-специалист 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках 

социального сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при 

необходимости педагог дополнительного образования как школы, так и других 

организаций. Оно включает: 

 диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование 

родителей (законных представителей) и (или) индивидуальную беседу 

по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается обу-

чающийся); 

 составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении 

(выявление по результатам диагностики социально незащищенных се-

мей, семей группы риска, где родители злоупотребляют психоактивными 

веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ППк, разъяснение 

и уточнение родителям 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 внутренними и внешними структурами, педагогиче-

скими и социальными работниками в интересах обучающегося (педаго-

гическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с 

ЗПР в рамках коррекционной работы, а также совместная с советом 

школы работа по профилактике правонарушений и преступлений несо-

вершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершенно-

летних ОМВД, работниками комиссий по делам несовершеннолетних и 

др.). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального со-

провождения 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального статуса 

семьи ребенка 

Групповая или 

индивидуальная 

При поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

Индивидуальная Ежегодно в сентябре 
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Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по запросу и 

необходимости, на ППк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости 

Взаимодействие с внутренними и 

внешними структурами в интересах 

ребенка 

Индивидуальная 
В течение обучения по 

необходимости 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующи-

ми обязательными коррекционными курсами:  

- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекци-

онные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),  

- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Программы коррекционных курсов 

   Материал для предметных коррекционных курсов разрабатывается на основе 

системы учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционных курсов 

Предмет Класс 
Наименование 

программы 
Цели и задачи программы Основное содержание 

Русский язык 1–4-е 

классы 

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по русско-

му 

языку» 

Целью программы являют-

ся: коррекция основных по-

ложений науки о языке и 

знаково- 

символического восприятия 

и логического мышления 

учащихся; коррекция ком-

муникативной 

компетенции учащихся: 

развития устной и письмен-

ной речи, монологической и 

диалогической речи, а также 

навыков грамотного, без-

ошибочного письма как по-

казателя общей культуры 

человека. В ходе реализации 

программы решаются сле-

дующие взаимосвязанные 

задачи на основе получен-

ных представлений: 

– коррекция развития речи, 

мышления, воображения 

Обучающиеся по 

программе – это дети в 

возрасте 8–10 лет, уро-

вень 

компетентности кото-

рых должен соответ-

ствовать 

личностным, 

метапредметным, пред-

метным результатам 

обучения. Учебный ма-

териал в ходе 

реализации программы 

изучается тематически-

ми 

разделами. Занятия про-

ходят в 1-м классе – 30 

минут в неделю (1-е по-

лугодие), 35 минут (2-е 

полугодие); во 2–4-х 

классах – по 40 минут в 

неделю 
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школьников, умения выби-

рать средства языка в соот-

ветствии с целями, задачами 

и условиями 

общения; 

– коррекция первоначаль-

ных 

представлений о системе и 

структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (со-

став слова), морфологии; 

– коррекция навыков 

культуры речи во всех ее 

проявлениях, правильного 

написания и чтения; участия 

в диалоге, составлении не-

сложных устных монологи-

ческих высказываний и 

письменных 

текстов; 

– коррекция эмоционально- 

ценностного отношения к 

русскому языку, развитие 

чувства сопричастности к 

сохранению его 

уникальности и чистоты; 

пробуждение познаватель-

ного интереса к языку, 

стремления 

совершенствовать свою 

речь 

Математика 1–4-е 

классы 

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по матема-

тике» 

Целью программы являют-

ся: коррекция математиче-

ского развития младших 

школьников, 

формирование системы 

начальных математических 

знаний, воспитание интере-

са к математике, к умствен-

ной деятельности. В ходе 

реализации программы ре-

шаются 

следующие взаимосвязан-

ные задачи на основе полу-

ченных 

представлений: 

– коррекция элементов са-

мостоятельной интеллекту-

альной деятельности на ос-

нове овладения несложны-

ми 

математическими методами 

Обучающиеся по 

программе – это дети в 

возрасте 8– 10 лет, уро-

вень компетентности 

которых должен 

соответствовать 

личностным, 

метапредметным, пред-

метным результатам 

обучения. Учебный ма-

териал в ходе 

реализации программы 

изучается тематически-

ми 

разделами. Занятия про-

ходят в 1-м классе – 30 

минут в неделю (1-е по-

лугодие), 35 минут (2-е 

полугодие); во 2–4-х 

классах – по 40 минут в 

неделю 
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познания окружающего ми-

ра (умения устанавливать, 

описывать, 

моделировать и объяснять 

количественные и про-

странственные отношения); 

– коррекция основ логиче-

ского, знаково-

символического и алгорит-

мического мышления; 

– коррекция пространствен-

ного 

воображения; 

– коррекция математиче-

ской речи; 

– коррекция системы 

начальных математических 

знаний и умений, их приме-

нения для решения учебно-

познавательных и практиче-

ских задач; 

– коррекция умения вести 

поиск информации и рабо-

тать с ней; 

– коррекция первоначаль-

ных представлений о ком-

пьютерной грамотности; 

– коррекция познаватель-

ных 

способностей; 

– коррекция стремления к 

расширению математиче-

ских знаний; 

– коррекция критичности 

мышления; 

– коррекция умений аргу-

ментированно обосновывать 

и отстаивать высказанное 

суждение, 

оценивать и принимать 

суждения других 

Литературное 

чтение 

1–4-е 

классы 

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по литера-

турному 

чтению» 

Цель программы – продол-

жить обучение детей чте-

нию, ввести в мир художе-

ственной литературы 

и помочь осмыслить образ-

ность словесного искусства, 

пробуждать у детей интерес 

к словесному творчеству и к 

чтению художественных 

произведений. 

В ходе реализации про-

граммы решаются следую-

Обучающиеся по 

программе – это дети в 

возрасте 8– 10 лет, уро-

вень компетентности 

которых должен 

соответствовать 

личностным, 

метапредметным, пред-

метным результатам 

обучения. Учебный ма-

териал в ходе 

реализации программы 
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щие взаимосвязанные зада-

чи на основе полученных 

представлений: 

– развивать способность 

полноценно воспринимать 

художественное 

произведение; 

– сопереживать героям, 

эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

– учить чувствовать и по-

нимать образный язык ху-

дожественного 

произведения, выразитель-

ные средства, создающие 

художественный образ; раз-

вивать образное мышление 

обучающихся; 

– формировать умение вос-

создавать художественные 

образы литературного про-

изведения, развивать твор-

ческое и воссоздающее во-

ображение обучающихся и 

особенно ассоциативное 

мышление; 

– развивать поэтический 

слух детей, накапливать эс-

тетический опыт слушания 

произведений изящной сло-

весности, воспитывать ху-

дожественный вкус; форми-

ровать потребность в 

постоянном чтении книги, 

развивать интерес к литера-

турному творчеству, 

творчеству писателей, со-

здателей произведений сло-

весного искусства, обога-

щать чувственный 

опыт ребенка, его реальные 

представления об окружа-

ющем мире и природе; 

– формировать эстетическое 

отношение обучающегося к 

жизни, 

приобщая его к классике 

художественной литерату-

ры; 

– обеспечивать достаточно 

глубокое понимание содер-

жания произведений раз-

личного уровня 

сложности; 

изучается тематически-

ми 

разделами. Занятия про-

ходят в 1-м классе – 30 

минут в неделю (1-е по-

лугодие), 35 минут (2-е 

полугодие); во 2–4-х 

классах – по 40 минут в 

неделю 
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– расширять кругозор детей 

через чтение книг различ-

ных жанров, 

разнообразных по содержа-

нию и тематике; 

– обогащать нравственно-

эстетический и познава-

тельный опыт ребенка; 

– обеспечивать развитие ре-

чи обучающихся и активно 

формировать навык чтения 

и речевые умения; 

– работать с различными 

типами текстов; 

– создавать условия для 

формирования потребности 

в самостоятельном чтении 

художественных произве-

дений, формировать чита-

тельскую самостоятель-

ность 

                            Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

         Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы де-

тей средствами изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на кор-

рекционных занятиях: создание условий для развития сохранных функций, фор-

мирование положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов пред-

шествующего развития и обучения, коррекция отклонений в развитии познава-

тельной и эмоционально-личностной сфер, формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности, развитие коммуни-

кативных навыков. 

Занятия строятся с учетом принципов: 

 системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений раз-

вития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обога-

щение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

 единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяю-

щий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключе-

ние об их возможных причинах и на основании этого заключения строить кор-

рекционную работу исходя из ближайшего прогноза развития; 

 деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается не-

обходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка; 

 учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребен-
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ка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития; 

 динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способ-

ствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложно-

сти должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей;  

 продуктивной обработки информации. Заключается в организации обуче-

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки ин-

формации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и приня-

тия решения; 

 учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания 

и упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют поло-

жительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специали-

стами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. Однако количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельного учащегося 

соответствующего класса, а учителя. Занятия ведутся индивидуально или в ма-

леньких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недо-

статков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, по-

мощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нера-

бочих» состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работает воспитатель либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятель-

ности. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. При организации коррекци-

онных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно ле-

жать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное пережи-

вание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы на следующий год 

обучения. 

 

Формы организации: используются групповые и индивидуальные занятия. Ин-

дивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения 
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и деятельности ребенка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в 

группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, 

так как помогают ребенку более эффективно справиться со своими проблемами. 

Педагог-психолог может модифицировать ход занятий по своему усмотрению. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

1. Методы и приемы, используемые в работе: 

2. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная). 

3. Психогимнастика. 

4. Арт-терапия. 

5. Релаксация. 

6. Визуализация 

7. Беседа и дискуссия. 

8. Сказкотерапия. 

9. Тестирование. 

10. Анкетирование. 

11. Просмотр видеофайлов. 

Прогнозируемые результаты: 
 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

 способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

 умение справляться с негативными эмоциями; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

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

сической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 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 мотива-

ции, 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 (логопедиче-

ские и психокоррекционные)».  
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Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабле-

ние проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное форми-

рование высших психических функций (формирование учебной мотивации, ак-

тивизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование по-

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 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 пра-

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

чимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (разви-

тие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способ-

ности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АООП НОО: 

- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 
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- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возни-

кающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обуча-

ющимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

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

модействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа  
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации образо-

вательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью повы-

шения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с це-

лью формирования у них элементарной психолого-психологической компетент-

ности; 

- другое. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы яв-

ляются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образо-

вательного процесса; 

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматри-
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вает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с уче-

том уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомства-

ми по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоро-

вьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями: 

(перечислить, возможно оформить в виде таблицы). 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) 

взаимодействия  

/ социального партнерства 

Основание (договор, 

соглашение, протокол 

о намерениях и др.) 

    

    

    

    

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  
Представлены в АООП НОО в п.3.5. 

   Обучающиеся с ОВЗ ЗПР  активно и постоянно участвуют во всех мероприя-

тиях общеобразовательного процесса. Педагогами школы оказывается индиви-

дуальная помощь обучающимся с ОВЗ, которая не отделяет и не изолирует уче-

ников. Ведется консультативная работа с родителями (законными представите-

лями) по взаимосвязи и взаимодействию (посещение родительских собраний, 

участие в ППк в отношении работы со своим ребенком). Регулярно проводятся 

коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом и психологом. Осу-

ществляется преемственность дошкольного и начального общего образования 

детей с ОВЗ, которая способствует своевременному выявлению воспитанников, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи.  

    Все обучающиеся с ОВЗ обеспечены горячим бесплатным питанием.  

В школе созданы удовлетворительные условия для реализации инклюзивного 

образования. Образовательная организация осуществляет своевременный кон-

троль рекомендаций  о повторном прохождении комиссии ЦПМПК, поддержи-

вает связь с родителями (законными представителями) данных обучающихся и 

оказывает всестороннюю поддержку и помощь.   

В рамках программы "Доступная среда" в МАОУ «Полесская СОШ» име-

ется :  

- входы в здания оснащены пандусами с поручнями;  

- большинство школьных кабинетов имеют дверной проем без порожка; 

- площадь учебных помещений позволяет свободно перемещаться на специали-

зированных средствах передвижения; 
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- для обеспечения доступа к помещениям здание оборудовано 2-мя лифтами ; 

- на входе и выходе горят яркие таблички ; 

- логопедические кабинеты оснащены столом специалиста, учебными партами, 

доской, стеллажами с пособиями и литературой ; 

- кабинет педагога-психолога оборудован: рабочими столами, столами для обу-

чающихся, компьютерной техникой, разнообразным материалом для проведения 

коррекционно-развивающей работы (дидактические и развивающие настольные 

игры), учебными пособиями для развития познавательной сферы, а также план-

шетом для рисования песком (Приложение 5); 

- для групп обучающихся предусмотрено отдельное классное помещение (заня-

тия проводятся в уровневой группе по предметам математика, русский язык); 

- в кабинете, где занимается обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в кабинете логопеда 

есть специальная парта, которая позволяет комфортно сидеть за партой ; 

- в школе имеются условия для оказания первичной медико-санитарной помощи; 

- весь педагогический коллектив прошёл курсы по подготовке к работе с обуча-

ющимися с ОВЗ и имеют подтверждающий сертификат. 

 

 

 

 

 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  

Представлены в АООП НОО в п.1.2. 
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра-

зовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочи-

ми программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управ-

ления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов роди-

телей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских ба-

зовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содер-

жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой фор-

мой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в т.ч. предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся.  
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Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной поли-

тики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции 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 многонационально-

го народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обу-

чающихся с ЗПР включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитатель-

ной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе следующих подходов: 
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- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасно-

го поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологи-
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ческой культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охра-

ны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для вы-

полнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символи-

ка России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
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языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответству-

ющие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и нежи-

вой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмыс-

ления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 
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ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процес-

са.  

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репута-

цию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада: 

      Уклад МАОУ «Полесская СОШ удерживает ценности, принципы, нравствен-

ную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отра-

жающие самобытный облик МАОУ «Полесская СОШ и его репутацию в окру-

жающем образовательном пространстве, социуме. 

              Школа основана в 1946 году. В 2015 году переименована в муниципаль-

ное автономное общеобразовательное учреждение – среднюю общеобразова-

тельную школу; С 1 сентября 2020 года в МАОУ «Полесская СОШ» действует 

Центр цифровых компетенций «Точка роста». В целях всестороннего удовлетво-

рения образовательной потребности учащихся и родителей в соответствии с ча-

стью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в РФ», на основании ли-

цензии 39Л01 № 0001614, выданной Министерством образования Калининград-

ской области 20.02.2021 г., был открыт «Предпринимательский класс» в 2022-

2023 учебном году по программе Программа федерального проекта «Предпри-

нимательский класс» 8-9 классы.   Цель Программы углубленное образование, 

расширение содержания образования, за счёт олимпиадной подготовки, всесто-

роннее развитие индивидуальных способностей, обучающихся и удовлетворение 

их интересов и потребностей. 

     Основу воспитательной системы МАОУ «Полесская СОШ» составляют 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвя-

щенная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня 

учителя, новогодние праздники, спортивные мероприятия ГТО, «Осенняя неделя 

добра», мероприятия ко Дню Победы, Благотворительная ярмарка. Встреча вы-

пускников «В кругу школьных друзей» и др. 

    Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МАОУ «Полесская СОШ» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Федеральный проект «Орлята России». 

4.  Губернаторская программа «УМная PROдленка» 

5.Проекты, в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Об-

разование» Министерство просвещения Российской Федерации совместно 

с Фондом стратегических инициатив Музея Победы 
6.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

7. ДОБРО.РФ. 

8. «Точка роста» 

Основные традиции воспитания в МАОУ «Полесская СОШ» 
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• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществ-

ляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогических работников и обучающихся яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное про-

ведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится 

созданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающих-

ся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДДМ; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающе-

гося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллекти-

вов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому со-

провождению одарённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная ли-

нейка с поднятием Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, 

проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах.  

    Школа имеет свою символику: герб. Разработаны и выполняются нормы эти-

кета обучающихся (правила поведения в школе).  

   Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспита-

тельной деятельности играют социальные партнеры: ДЮСШ, ДДТ, муници-

пальная детская библиотека, информационно-библиотечный центр. 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс сов-

местной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с 

определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодей-

ствия является создание условий для развития творческой личности, ее само-

определения и самореализации. 

2.Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем вклю-

чения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой лично-

сти. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрских отрядов «Дорогою добра», 

«Руки помощи», «ДОБРОВИЧОК» прошли Паспортизацию добровольческих 
отрядов в рамках Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». 

    Школа расположена в районе города с развитой инфраструктурой: объекты 

культуры и спорта.  Это позволяет проводить культурные и спортивные меро-
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приятия, что служит целевым ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями профессионального образования через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность органи-

зуемой в школе воспитательной работы. 

      В 1–11-х классах школы обучается 1176 обучающихся.  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые 

обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с де-

виантным поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета (1,1%); 

есть дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (1,5%). 

Также насчитывается определённое количество неполных (29,5%), малообеспе-

ченных семей (22,4%). 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать уча-

щихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечива-

ющие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие 

с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддерж-

ку в самореализации и саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими орга-

низациями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных 

школьных объединений, собственным примером демонстрирующий активную 

гражданскую позицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируют-

ся, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, вне-

урочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 
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В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных), согласно правовым условиям реализации об-

разовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и дру-

гое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

граммой воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация».  

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной рабо-

ты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказыва-

ний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления;  
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- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни-

чества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, преду-

сматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, меро-

приятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
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выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблю-

дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обуча-

ющихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-

рование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в клас-

се, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношени-

ях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь-

ной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ОО или запланиро-

ванные): 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пере-

ходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но-

вых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 
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- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно раз-

рабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с уча-

стием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятны-

ми датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ОО или запланиро-

ванные): 

- 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, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся 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 ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 
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к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-

зованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имею-

щиеся в ОО или запланированные): 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразо-

вательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысяче-

летней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуково-

го пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные со-

общения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), использу-

емой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  
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- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободно-

го книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуаль-

ных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и ре-

шении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родитель-

ского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родитель-

ские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педа-

гогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организа-

ции, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсужда-

ются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
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консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработ-

ке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобра-

зовательной организации может предусматривать : 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагога-

ми, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкоголь-

ные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения 
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в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, рели-

гиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопас-

ность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская без-

опасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями соци-

ально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, ху-

дожественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации мар-

гинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направ-

ленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-

щие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обу-

чающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает : 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологи-

ческой, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организа-

циях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организа-

ции профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-

ции, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представ-

ление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, по-

свящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в МАОУ «Полесская СОШ» обеспечивают специали-

сты: 

Должность Кол-во Функционал 

 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного по-

тенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащими-
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ся и их родителями (законными представителями), учите-

лями-предметниками. Организует методическое сопро-

вождение и контроль учителей-предметников по органи-

зации индивидуальной работы с неуспевающими и слабо-

успевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного обра-

зования» в части школьных программ. 

Курирует деятельность объединений дополнительного об-

разования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, клас-

сных руководителей. 

 

Советник директо-

ра по воспитатель-

ной работе и взаи-

модействию с дет-

скими обществен-

ными организаци-

ями 

1 Организация современного воспитательного процесса в 

школе, помощи реализации идей и инициатив обучаю-

щихся, а также увеличении количества школьников, при-

нимающих участие в просветительских, культурных и 

спортивных событиях. 

Курирует деятельность Ученического самоуправления, 

волонтёрского объединения, РДДМ, «Орлята России» 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), классными руководителями, 

учителями-предметниками по профилактике правонару-

шений и безнадзорности несовершеннолетних, в том чис-

ле в рамках межведомственного взаимодействия. Прово-

дит в рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспита-

тельного процесса: проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных видах учёта; кон-
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сультации родителей (законных представителей) по кор-

ректировке детско-родительских отношений, обучающих-

ся по вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Классный  

руководитель 

40 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

72 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

    Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обу-

чающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 40 классных ру-

ководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным во-

просам воспитания в соответствии с планом-графиком 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «Полесская 

СОШ» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

• Положение о Совете профилактики. 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ППк. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о школьном наркологическом посте. 

• Положение о школьной медиатеке. 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

МАОУ «Полесская СОШ» https://school-polessk.ru/  

https://school-polessk.ru/
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3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

   Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями.  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адапти-

рованных основных образовательных программах для обучающихся каждой но-

зологической группы. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образо-

вательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением (выбрать, оста-

вить соответствующее ОО), - создаются особые условия. 

Далее необходимо кратко описать эти условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей 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 осуществляется ориентация на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельно-

сти обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю-

щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
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о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги, 

- благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-

ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителя-

ми (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фик-

сирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкур-

сах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-

ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников . 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответ-
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ствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной 

организации. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевы-

ми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучаю-

щихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

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 включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие дея-

тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором образователь-

ная организация участвует наряду с другими социальными институтами,  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)) с последующим об-

суждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, социа-

лизации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
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педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива родите-

лей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания 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 (выбира-

ются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой 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 партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматривают-

ся и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в образовательной организации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МАОУ «ПолесскаяСОШ» (далее – учебный план) для обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

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

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

низмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к ре-

жиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

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

дой 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 це-

лью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

руемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

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

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение си-

стемой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основно-

го 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 индивидуально-

стью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образова-

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

метно-практическая деятельность, экскурсии). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. На первом и втором годах обучения эта 

часть отсутствует.  

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

дельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию не-

достатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обу-

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

края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максималь-

но допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятель-

ность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являет-

ся неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной органи-

зации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образователь-

ной организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направлен-

ными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в со-

временных жизненных условиях.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и группо-

вых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществлять-

ся образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА.  

Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

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

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП НОО.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осу-

ществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них 

не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 
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Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АО-

ОП НОО определяет образовательная 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 усвое-

нии отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках ко-

торых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисци-

плин, курсов, модулей, формы образования). 

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

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

чения. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет. 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

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

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

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

Для обучающихся на первом и втором годах обучения устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

При определении продолжительности занятий на первом и втором годах 

обучения 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; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение»  может корректироваться в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» с учетом психофизических осо-

бенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Русский язык и литературное чтение» введен учеб-

ный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучаю-

щихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и зна-

чимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладе-

ния иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. При про-

ведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и ин-

дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизи-

ческого развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 
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развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся.  

Количество часов в неделю указано на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной дея-

тельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в не-

делю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения 

на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2023-2024 г 

 
Предметные  

области 

Классы 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5 5 5 4 24 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая  

культура  

(Адаптивная  

физическая  

культура) 

2 2 2 2 2 10 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса ( в т. ч. на увеличение 

учебных предметов)  

1 1 3 3 3 11 

Русский язык  - - - 1 1 2 

Литературное чтение - - - - 1 1 

математика  1 1 1 1 - 4 

Иностранный язык - - 2 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 
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коррекционно-развивающая область (всего) 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

Коррекционно-развивающие занятия по пред-

метам 
2 2 2 2 2 10 

Коррекционный   курс  «Логопедические заня-

тия» 
2 2 2 2 2 10 

Коррекционный курс «Психокоррекционные 

занятия. Развитие познавательных процес-

сов».» 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности ( по 

выбору)  
3 3 3 3 3 15 

Разговоры о важном        

Орлята России        

Функциональная грамотность        

Спортивные игры        

Мир глазами художника        

Обо мне и для меня        

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2023-2024 г 

 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

Все-

го 

форма 

про-

межу-

точной 

атте-

стации  

1 1 

доп. 

2 3 4 

                                                                                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 

 

165 

 

170 170 170 840 Ком-

бини-

рован-

ная ра-

бота 

Литературное чтение 132 

 

132 

 

136 136 136 672 Ком-

плекс-

ная ра-

бота 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  - - 68 68 68 204 Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Математика и 

информатика 

Математика 165 165 170 170 136 740 Ком-

бини-

рован-

ная ра-

бота 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 Диа-

гно-

стиче-

ская 
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работа 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 тест  

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 Твор-

ческая 

работа 

Изобразительное ис-

кусство 
33 33 34 34 34 168 Твор-

ческая 

работа 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 Про-

ектная 

работа 

Физическая 

культура 

Адаптивная физиче-

ская культура  
66 66 68 68 68 336 Сдача 

норма-

тивов В том числе ВПМ 

«Плавание» 1-4 кл   

18 18 18 18 16  

Итого 693 693 782 782 782 3732  

В том числе часть, формируемая участниками образовательного процесса  

(часы на УВЕЛИЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ) 

Русский язык  - - - 34ч 34ч 68ч  

Литературное чтение  - - - - 34 34  

Математика  33 33 34 34 - 134ч  

Иностранный язык  - - 68 34ч 34 102ч  

часы на УВЕЛИЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 
33 33 102 102 102 372  

Внутрипредметные модули        

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область): 

Коррекционный   курс  «Логопедические 

занятия» 
66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336ч  

Коррекционно-развивающие занятия по 

предметам  
66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336ч  

Коррекционный курс «Психокоррекцион-

ные занятия. Развитие познавательных 

процессов».» 

66ч 66ч 68ч 68ч 68ч 336ч  

Коррекционно-развивающая об-

ласть(всего) 

198 198 204 204 204 1008  

Коррекционный курс «Ритмика»  33 33 34 34 34 168  

коррекционно-развивающая область (все-

го) 
231 231 238 238 238 1176  

направления внеурочной деятельности ( 3 по выбору) 

Общекультурное 33 33 34 34 34 168  

 Духовно- нравственное 33 33 34 34 34 168  

Социальное 

 

33 33 34 34 34 168  

Общеинтеллектуальное  33 33 34 34 34 168  

Спортиавно-оздоровительное  33 33 34 34 34 168  
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной про-

граммы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с уче-

том их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МАОУ «Полесская СОШ» (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организа-

ция и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

1 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов и 1 дополнительных классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-

4 классов); 

- по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1-4 

классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 допол-

нительных классов); 

- по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 
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учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превы-

шать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культу-

ры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблю-

дением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каж-

дый; в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамические перемены ; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине треть-

ей четверти.  

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и послед-

ним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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1. Начало учебного года:   
01.09.2023  

2.  Продолжительность учебного года:  
1 классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);   

2-4 классы – 34 недели (170 учебных дней).  

3.  Окончание учебного года :   
1-4 классы – 26.05.2024  

4. Сменность занятий:   
1 смена (1-4 классы).   

5. Начало учебных занятий:   

1-4 классы - 09.00 часов.   

6. Окончание учебных занятий:   
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденные Постановлением Главного Государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28 .09 2020 г. № 28;  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного врача Российской федерации от 28.01. 2021 г. № 2.  

График обучения:  в 1-4 классах – пятидневная учебная неделя с шестым раз-

вивающим днем, выходной день – воскресенье.  

6.1. закрепить за классами отдельные учебные кабинеты 
Класс  Кабинет  Класс  Кабинет  

1А Б104 3А Б302 

1Б Б103 3Б Б306 

1В Б105 3В Б209 

  3Г Б208 

2А Б204 4А Б303 

2Б Б205 4Б Б304 

2В Б207 4В Б305 

2Г Б206 4Г Б307 

 

7. Продолжительность уроков:   

1 классы в первом полугодии – 35 минут (сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-

декабрь по 4 урока);  

1 классы во втором полугодии – 40 минут; 2-11 классы – 40 минут.   

9. Продолжительность перемен:   
малые перемены по 10 минут; большие перемены по 20 минут.   
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10. Расписание звонков:   
1 урок – 09.00 - 09.40 - перемена 15 мин.  

2 урок – 09.55 - 10.35 - перемена 10 мин.  

3 урок – 10.45 - 11.25 - перемена 20 мин.  

4 урок – 11.45 - 12.25 - перемена 20 мин.  

5 урок – 12.45 - 13.25 - перемена 20 мин.  

6 урок – 13.45 - 14.25 - перемена 10 мин.  

7 урок – 14.35 - 15.15 - перемена 5 мин.  

      15.20 - 16.00  

Расписание звонков для 1–х классов (сентябрь –декабрь):  

1 урок – 09.00 - 09.35 – перемена 20 мин.  

2 урок – 09.55 - 10.30 – перемена 15 мин.  

3 урок – 10.45 - 11.20 – перемена 25 мин.  

4 урок – 11.45 - 12.20 

11. Продолжительность учебных периодов:   

Учебный пе-

риод  
1 классы  

Учебных дней   

(из них дистан-

ционно)  
2-4 классы  

Учебных дней   

(из них дистан-

ционно)  

I  01.09.2023 

26.10.2023  

40(0)  01.09.2023 

26.10.2023  

40(0)  

II  06.11.2023  

29.12.2023  

40(0)  06.11.2023  

29.12.2023  

40(0)  

III  09.01.2024 

16.02.2024  

30(1)  09.01.2024 

07.03.2024 

45(3)  

26.02.2024 

07.03.2024 

15(1) 

IV 18.03.2024 

26.05.2024  

45  18.03.2024 

26.05.2024  

45 

Итого учебных дней  165 (2)    170 (3)  

  

12. Продолжительность каникул:   

Каникулы  1 классы  
Дней 

каникул  
2-4 классы  

Дней 

каникул  

I  27.10.2023 – 05.11.2023  10 27.10.2023 – 05.11.2023  10 

II  30.12.2023 – 08.01.2024  10 30.12.2023 – 08.01.2024  10 

Доп.*  17.02.2024 – 25.02.2024  9   

III  08.03.2024 – 17.03.2024  10 08.03.2024 – 17.03.2024 10 

III_1 29.04.2024 – 01.05.2024 3 29.04.2024 – 01.05.2024 3 

III_2 09.05.2024 – 10.05.2024 2 09.05.2024 – 10.05.2024 2 

   44   35 

 

*Даты проведения дополнительных каникул определяются с учетом эпидемио-

логической обстановки и устанавливаются отдельным приказом.   
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13. Праздничные нерабочие дни для обучающихся 1-4 классов:   
04 ноября 2023 г. (суббота); 23 февраля 2024 г. (пятница); 08 марта 2024 г. (пят-

ница); 01 мая 2024г. (среда); 09 мая 2024 г. (четверг);  

14. Сокращенные учебные дни:   
предпраздничные дни (22.02.2024, 07.03.2023, 08.05.2024) для 1-4 классов уроки 

по 30 минут.   

15. Для обучающихся 1-11 классов дополнительно устанавливается учеб-

ные дни в дистанционном формате:  
13 января (суббота) по расписанию понедельника; 

24 февраля (суббота) по расписанию пятницы;  

02 марта (суббота) по расписанию пятницы 

16. Сроки проведения контрольных работ и промежуточной аттестации:   

  1-4  классы  

Входной контроль  Тематическая контрольная работа 

(повторение)(вес. коэф. = 1) ВКР 

05.09 – 15.09  

  

Полугодовой контроль. Тематическая контрольная работа 

по итогам 1 полугодия (вес. коэф. = 1) КР 

11.12 – 22.12  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года  15.04 – 08.05  

  

17. Режим приема пищи учащимися:   

Начало  Мероприятие/классы  Окончание  

9.40  1-я перемена - учащиеся 1-4 кл. по рекомендации 

ППК  

9.55  

11.25  3-я перемена – 1, 2 классы  11.45 

12.25  4-я перемена – 3-4 классы  12.45  

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 20___/20___ уч. год) 

 

Внимание! В плане внеурочной деятельности необходимо выделить время 

для организации коррекционно-развивающих занятий с детьми с ЗПР. 

 

Направление/название  Программы, обес-

печивающие  дан-

ное направление 

класс 

/ количество часов в неделю/год 

Всего 

за год   

Духовно - нравственное 

направление 

    

 Разговоры о важном  

1класс 2класс 3класс 4класс 

1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

Социальное   Орлята России  1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 
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33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

 Обо мне и для меня 1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

33 34ч 34ч 34 135ч 

Общеинтеллектуальное  Функциональная  

грамотность «В мире 

информации»  

1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

Общекультурное Смотрю на мир гла-

зами художника 

1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры  1ч 1ч 1ч 1ч 4ч 

 33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

Недельный объем   6ч 6ч 6ч 6ч 24 

Годовой объем   198ч 204ч 204ч 204ч 810ч 

 
Освоение программ внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования сопровождается аттестацией уча-

щихся в следующей форме: 

 

Программ внеурочной деятельно-

сти 

Формы аттестации 

Духовно - нравственное направление 

Разговоры о  важном  Презентация мини-проекта  

Социальное 

Орлята России  Проектная работа /участие в конкурсе   

Обо мне и для меня Собеседование (опрос «Мои достиже-

ния и планы» 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная грамотность Участие в конкурсе, решение кейсов  

Смотрю на мир глазами художника  Творческая работа 

Спортивно-оздоровительное 

Ритмика  Движения   под музыку  

Спортивные игры   Участие в соревнованиях  

 

 

 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адапта-

ции и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АООП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 
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- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение до-

говариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического са-

моуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных фор-

мулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной ор-

ганизации, национальные и культурные особенности региона, где находится об-

разовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются сле-

дующие требования: 

- целесообразность использования данной формы во внеурочной деятельно-

сти для детей с ЗПР; 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; 
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- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная де-

ятельность может проходить не только в помещении образовательной организа-

ции, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, педагогический работник, преподающий на уровне начального об-

щего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неде-

лю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррек-

ционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их жизненных 

компетенций. 
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2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественно-

го творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятель-

ности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении 

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их со-

циальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия. 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание 

определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего разви-

тия детей, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

2. Ритмика 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических об-

разов, постановка концертных номеров. 

Перечень мероприятий на год удобно оформить в виде таблицы. Ниже при-

веден один из вариантов оформления плана. 
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Календарный план воспитательной работы размещается в организацион-

ном разделе АОП НОО. 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «Полесская СОШ»  (да-

лее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается 

в свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сро-

ков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных ру-

ководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов самоуправ-

ления в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимо-

действия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; 

планы работы психологической службы или педагога-психолога, социальных 

педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной рабо-

ты образовательной организации. Возможно построение плана по основным 

направлениям воспитания, по календарным периодам: месяцам, четвертям, 

триместрам или в иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству мо-

жет осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 

учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-

предметников с учётом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 
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музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 
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22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы                                                                                    
(уровень начального общего образования) 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 
2024 год – Год 300-летия российской науки 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Организаторы/ ответ-

ственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета: 

- включение в урок воспитываю-

щей информации с последующим 

её обсуждением; 

- привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, свя-

занным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников 

к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна 

РФ (перед началом первого урока) 

в соответствии с требованиями 

законодательства. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Выбор методов, методик, техноло-

гий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность 

1-4 В течение года Классные руководители 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Включение в урок игровых техно-

логий с целью развития креатив-

ного мышления обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители 



141 
 

Организация наставничества уче-

ник-ученик 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в кон-

курсы, викторины (Учи.ру, Инфо-

урок и др) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьные предметные недели 1-4 По плану МО Руководитель МО 

Внеурочная деятельность 

Название курса/программы, за-

нятий 

 Классы Количество ча-

сов 

Организаторы 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, крае-

ведческой, историко-культурной направленности 

Разговоры о важном 1-4 1 Классные руководители 

Курсы технической направленности 

ДООП «Мульти-дом» 2-4 1 Руководитель кружка 

ДООП «Юный исследователь» 1-4 1 Руководитель кружка 

ДООП Студия программирования 

Scratch 

2-4 1 Руководитель кружка 

ДООП «Техногород» 1-4 1 Руководитель кружка 

Художественная направленность 

ДООП «Танцевальный черлидинг» 1-4 1 Руководитель кружка 

ДООП «Мастерилка» 1-4 1 Руководитель кружка 

Физкультурно-спортивная направленность 

ДООП «Ура-игра!» 1-4 1 Руководитель кружка 

ДООП «Школа футбола» 1-4 1 Руководитель кружка 

Социально-гуманитарная направленность 

ДООП «Лингво Лэнд» 1-4 1 Руководитель кружка  

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки проведе-
ния 

Организаторы/ ответ-

ственные 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела, со-

циальный паспорт, планы работы, 

журнал инструктажей о ТБ. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – пред-

метниками. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой воспита-

тельной тематической направлен-

ности.  

1-4 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в об-

щественных местах, антитеррори-

стической защищённости 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, празд-
ники, встречи, экскурсии, сов-
местный досуг,  
социально значимые проекты, ак-

ции. 

1-4 В течение года Классные руководители 

https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Multi-dom.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-YUnyj-issledovatel.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Studiya-programmirovaniya-Scratch.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Studiya-programmirovaniya-Scratch.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Tehnogorod.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Tantsevalnyj-cherliding.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Masterilka.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Ura-igra.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-SHkola-futbola.pdf
https://school-polessk.ru/wp-content/uploads/2022/03/DOOP-Lingvo-Lend.pdf
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Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и до-

полнительного образования 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мониторинговые исследования 

личностного развития учащихся 

1-4 Октябрь  

апрель 

Классные руководители 

Проведение инструктажей без-

опасности 

1-4 По плану Классные руководители 

День знаний 1-4 01.09 Классные руководители 

Единый классный час, посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Классные руководители 

Практическое занятие «Твоя без-

опасность» ко Дню гражданской 

обороны МЧС России 

1-4 04.09 Классные руководители 

Международный день распростра-
нения грамотности:    Просмотр 
мультфильма «В стране невы-
ученных уроков» с последующим 
обсуждением (1-2 классы) 
 Брейн-ринг «Грамотеи» (3-4 клас-

сах) 

1-4 08.09 Классные руководители 

105 лет со дня рождения россий-
ского поэта, переводчика Бориса 
Владимировича Заходера (1918–
2000) 

1-4 09.09 Классные руководители 

Час общения: мои права и обязан-

ности, поступки и ответствен-

ность. Кодекс класса 

1-4 2 неделя сентяб-

ря 

Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 10.09. Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей 

1-4 01.10 Классные руководители 

Всемирный день учителя 1-4 05.10 Классные руководители 

Международный день толерантно-

сти: Неделя толерантности (День 

улыбок, День друзей, День ком-

плиментов, День внимания, День 

самообладания) 

1-4 16.11- 23.11 Классные руководители 

День народного единства: класс-

ный час «В единстве наша сила» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню па-

мяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел 

России 

1-4 08.11 Классные руководители 

Синичкин день 1-4 12.11 Классные руководители 

Всемирный день доброты 1-4 13.11 Классные руководители 

День рождения Деда Мороза 1-4 18.11 Классные руководители 

День матери в России: классный 

час и изготовление открыток к 

празднику 

1-4 28.11 Классные руководители 
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30 лет со Дня утверждения госу-

дарственного герба Российской 

Федерации:                                               

- патриотический  час «История 

герба России»                                           

1-4 30.11 Классные руководители 

110 лет со дня рождения русского 

советского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского 

1-4 30.11 Классные руководители 

Урок мужества «Героями не рож-

даются, героями становятся» ко 

Дню героев Отечества. Встреча с 

участниками СВО 

1-4 09.12 Классные руководители 

День Конституции РФ. Классный 

час «Государственные символы – 

история России».                          

1-4 12.12 Классные руководители 

Всемирный день «Спасибо» 1-4 11.01 Классные руководители 

Всероссийский Единый урок по 

безопасному Интернету 

1-4 24.01 Классные руководители 

Урок мужества: День полного сня-

тия блокады Ленинграда (1944 

год).   

Международный день памяти 

жертв Холокоста                 

1-4 

       

27.01 Классные руководители 

120 лет со дня рождения Павла 

Николаевича Барто, писателя 

(1904-1986) 

1-4 

       

30.01 Классные руководители 

Классный час «Юным героям Ста-

линградской битвы посвящает-

ся…»                                    

1-4 02.02 Классные руководители 

День российской науки: классный 

час 

1-4 08.02 Классные руководители 

130 лет со дня рождения Виталия 

Валентиновича Бианки, русского 

детского писателя и природоведа 

1-4 13.02 Классные руководители 

Час мужества: День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

1-4 15.02 Классные руководители 

Единый классный час День   за-

щитника Отечества                  

1-4 23.02 Классные руководители 

Единый классный час: День вос-

соединения Крыма и России 

1-4 18.03 Классные руководители 

День Земли 1-4 21.03 Классные руководители 

Неделя детской и юношеской кни-

ги 

1-4 21.03-30.03 Классные руководители 

Международный день птиц 1-4 01.04 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

1-4 12.04 Классные руководители 

День памяти о геноциде советско-

го народа нацистами и их пособ-

никами в годы Великой Отече-

3-4 19.04 Классные руководители 
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ственной войны. 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные руководители 

День славянской письменности  1-4 24.05  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                 Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Организаторы/ ответ-

ственные 

День Знаний. Общешкольная ли-

нейка. Всероссийский открытый 

урок 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Торжественная церемония подня-

тия/спуска Государственного фла-

га и исполнение гимна РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

КТД: День здоровья 1-4 По согласованию Классные руководители         

Учителя физической 

культуры 

Общешкольная линейка, посвя-

щённая   Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.                                

Акция «Капля жизни». 

1-4 03.09 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Юный пешеход» 1-4 сентябрь Классный руководители 

Посвящение в первоклассники 1 4 неделя сентяб-

ря 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях, посвя-

щённых Году педагога наставника 

(по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь-

декабрь 2023 

Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «С благодарностью к стар-

шему поколению» к Международ-

ному Дню пожилых людей (изго-

товление открыток) 

1-4 01.10 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день таблицы умно-

жения (Математические переме-

ны) 

3-4 03.10 Классные руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 

своему педагогу, наставнику» 

Конкурс Открытка любимому пе-

дагогу (в рамках Года педагога и 

наставника) 

1-4 05.10-06.10 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

КТД: День Учителя. Участие в 

праздничном концерте «Учитель, 

перед именем твоим…»(в рамках 

Года педагога и наставника) 

1-4 04.10 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Школьный двор» 3-4 октябрь Классные руководители  

Игровая программа по ПДД «Пра-

вила дорожные знать каждому по-

ложено» 

3-4 

 

октябрь Классные руководители 

Акция ко Дню отца: «Наше дело с 1-4 15.10 Зам. директора по ВР  
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папой» (#Готовимспапой, #Поём-

спапой, #Мастеримспапой, 

#Спортспапой и т.д) 

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

КТД: Праздник Осени 

Выставка поделок из природного 

материала 

1-4 октябрь Классные руководители 

Праздник Белых журавлей (празд-

ник поэзии в память о павших на 

полях сражений во всех войнах) 

1-4 22.10 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Меж-

дународному дню школьных биб-

лиотек:                                 викто-

рина «Путешествие по сказкам» 

(1-2 классы)                                        

«Подари книге закладку» (1-4 

классы)                                       

«Экскурсия в библиотеку» (1-4 кл 

1-4 23.10. Библиотекарь    Класс-

ные руководители 

 

Конкурс рисунков «В единстве 

наша сила» (ко Дню народного 

единства») 

1-4 04.11 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители  

КТД: фестиваль «В семье единой» 1-4 03.11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

КТД: Синичкин день: экологиче-

ский праздник, акция  

1-4 12.11 Классные руководители 

115 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова, детского пи-

сателя (1908-1976) 

1-4 23.11 Классные руководители 

Выставка рисунков «С любовью к 

маме» 

1-4 25-30.11 Классные руководители 

Митинг, посвящённый Дню неиз-

вестного солдата. 

День воинской славы России: Го-

довщина Битвы под Москвой: ин-

формационный час 

1-4 03.12 

05.12 

Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Игровое мероприятие «Клуб доб-
рых сердец» (3-4 класс) Игровая 
программа «Пусть в жизни будет 
только радость» (1-2 )               в 
рамках Международного дня ин-
валида 

1-4 03.12 Руководитель волонтёр-

ского отряда Классные 

руководители 

Участие в благотворительной ак-

ции «Твори добро» 

1-4 04.12 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко 
Дню добровольца (волонтёра) Рос-
сии 

1-4 05.12 Руководитель волонтёр-

ского отряда Классные 

руководители 

Выставка поделок «Юный Само-
делкин» ко Дню российской 
науки.  

1-4 08.12 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 
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ВР 

Классные руководители 

Педагогические гостиные «Встре-
ча поколений» (в рамках Года пе-
дагога и наставника) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День героев Отечества: адресное 
поздравление Героям 

1-4 09.12 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Конкурс рисунка «Я и Конститу-
ция моей страны» 

1-4 12.12 Классные руководители 

КТД «Здравствуй, Новый год» 1-4 4 неделя декабря Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

КТД: Прощание с Букварём 1 январь Классные руководители 

Декада «В здоровом теле – здоро-
вый дух!» 

1-4 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные руководители 

Открытие Года 300- летия Россий-
ской науки Единый классный час 

1-4 Январь 2024 Зам. директора по ВР  

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады                

1-4 27.01 Классные руководители, 

ученическое самоуправ-

ление 

Музейный урок «Мы помним тебя, 
Сталинград!» 

3-4 02.02 Классные руководители, 

экскурсоводы школьно-

го музея 

Конкурс стихов «Мой язык - мой 
народ» к Международному дню 
родного языка 

1-4 17.02 Классные руководители 

Спортивные соревнования «Юные 
защитники Отечества», посвящён-
ные Дню защитника Отечества 

1-2 22.02 Классные руководители               

Учителя физической 

подготовки 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Международному 
дню 8 Марта 

1-4 07.03 ученическое самоуправ-

ление 

Советник директора по 

ВР 

Классные руководители                

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

1-4 08.03 Классные руководители 

Советник директора по 

ВР 

                

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов  

1-4 22.03 Классные руководители           

Отряд волонтёров 

Участие во Всероссийской неделе 
детской и юношеской книги.          
Игра-викторина «По страницам 
любимых книг», «Путешествие в 
страну ЧИТАЙка 

1-4 25.03-29.03 Библиотекарь 

Классные руководители 
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На театральных подмостках. Кон-
курс постановочных театральных 
миниатюр ко Дню театра 

1-4 27.03 Классные руководители              

Руководитель школьно-

го театра 

Общешкольная акция «Школьный 
двор»  

1-4 апрель Классные руководитель 

Акция #Космические перемены, 
посвящённая Дню космонавтики 

1-4 12.04 Классные руководители 

Конкурс рисунка «Земля – наш 
дом!», посвящённый Всемирному 
Дню Земли 

1-4 22.04 Классные руководители 

Конкурс творчества и талантов 1-4 апрель Классные руководители 

Флешмоб, посвящённый праздни-
ку Весны и Труда                 Акция 
-онлайн «Славим труд и человека 
труда!» 

3-4 

1-4 

29.04 Классные руководители 

КТД: Прощание с Азбукой 1 апрель Классные руководители 

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Георгиевская 
ленточка 
Бессмертный полк 

1-4 04-10.05 Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – сла-
вяне!», посвящённая Дню славян-
ской письменности и культуры 

1-4 23-30.05 Классные руководители  

КТД: «Прощание с начальной 
школой» 

4 26.05 Классные руководители 

Развлекательная программа ко 
дню Защиты детей 

1-4 01.06 Начальник пришколь-

ного лагеря 

Акция «Активные каникулы» 1-4 01-10.06 Начальник пришколь-

ного лагеря 

Квест, посвящённый Дню России 1-4 12.06 Начальник пришколь-

ного лагеря 

Акции: #Окна России #Флаги Рос-
сии 

1-4 09.06-12.06 Начальник пришколь-

ного лагеря 

Международная акция «Свеча па-
мяти», посвящённая Дню памяти и 
скорби 

1-4 22.06 Классные руководители 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейного 
селфи с # в сообществе школы в 
ВК 

1-4 08.07 Классные руководители 
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Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе 
городской библиотеки 

1-4 В течение года Классные руководители 

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсионные поездки  1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в городских тематических 
мероприятиях, конкурсах, фести-
валях, праздниках 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в спортивных мероприя-
тиях  

1-4 В течение года Классные руководители              

Учителя физической 

подготовки 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

1-4 декабрь Классные руководители 

Размещение государственной сим-
волики (вход в здание, помещение 
школы) 

1-4 август Классные руководители 

Подготовка и размещение регу-
лярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага 
РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Оформление окон школы к празд-
нованию Нового года, Дня Победы 

1-4 декабрь                     

май 

Классные руководители 
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Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление зон активного отдыха 
в рекреациях начальной школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Разработка и оформление про-
странств проведения праздников, 
значимых событий, церемоний, 
торжественных линеек 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление и обновление тема-
тических стендов для родителей, 
обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Оформление тематических фото-
зон к праздникам, событиям 

1-4 В течение года Классные руководители 

КТД: оформление школы к празд-
нованию Нового года 
КТД: 9 Мая – оформление импро-
визированного Вечного огня у По-
ста№1 Вахты памяти  
Оформление мемориальной стелы 
«Бессмертный полк» 

1-4 Декабрь 

 

Апрель-май 

Классные руководители 

                       Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Формирование Родительского ко-
митета, Управляющего совета 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация Родительского кон-
троля качества питания 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские со-
брания  

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Классные родительские собрания 
(согласно плану) 

1-4 1 раз в триместр Классные руководитель 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в ве-
бинарах, Всероссийских родитель-
ских уроках, собраниях на акту-
альные темы воспитания и образо-
вания детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальных кон-
сультаций психологов, врачей, со-
циальных работников для родите-
лей по вопросам воспитания, вза-

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  
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имоотношений обучающихся и 
педагогов 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в педа-
гогических консилиумах 

1-4 В течение года 

по необходимо-

сти 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Письменное информирование ро-
дителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также ситу-
ациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности обучаю-
щихся 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Организация психолого-
педагогического просвещения ро-
дителей (законных представите-
лей). 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители            

Педагог психолог 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 
Общероссийского общественно-
государственного детстко-
молодёжного движения «Движе-
ние первых» 

1-4 сентябрь Куратор РДДМ 

Организация актива класса, рас-
пределение поручений 

2-4 В течение гола Классные руководители 

Торжественное посвящение в 
участников РДДМ 

2-4 В течение года Куратор РДДМ Класс-

ные руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ 2-4 В течение года Куратор РДДМ Класс-

ные руководители 

Проект «Орлята России» 1-4 В течение учеб-

ного года 

Советник директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Участие в праздниках: День учи-
теля, День матери, Новый год, 
День Победы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя безопасно-
сти дорожного движения: интерак-
тивная игра «Правила пешехода», 
игровая программа «Дорожная аз-
бука» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Социальный педагог 
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Мероприятия месячника безопас-
ности и гражданской защиты ( по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терро-
ризма, разработка схемы «Дом-
школа-дом», учебно- тренировоч-
ная эвакуация обучающихся из 
знания) 

1-4            сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Тематические классные часы и ро-
дительские собрания по безопас-
ности жизнедеятельности:  
- действия при обнаружении подо-
зрительного предмета;                       
- действия при вооружённом напа-
дении, при совершении террори-
стического акта                                                   
- действия, если оказался заложни-
ком                                                 - 
оказание первой медицинской по-
мощи 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

День правовой защиты 1-4 ноябрь Социальный педагог 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

1-4 Ежемесячно                  

(10 числа) 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках деятельно-
сти социально-психологической 
службы (по отдельному плану). 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Инструктажи обучающихся (по 
плану) 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обуча-
ющимися и их родителями (закон-
ными представителями) в рамках 
организации работы Совета про-
филактики 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Организация деятельности школь-
ной службы медиации. 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в воспи-
тательную деятельность, проекты:  

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Проведение исследований, мони-
торинга рисков безопасности и ре-
сурсов повышения безопасности. 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        со-
провождение групп риска обуча-
ющихся по разным направлениям 
(агрессивное поведение, зависимо-
сти,                  суицидальное пове-
дение и др.). 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Педагог-психолог 
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Индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, кон-
сультаций с их родителями (за-
конными представителями), в т. ч. 
с привлечением специалистов 
учреждений системы профилакти-
ки. 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Педагог-психолог Со-

циальный педагог 

Разработка и реализация профи-
лактических программ         (в т. ч. 
КИПРов), направленных на работу 
как с девиантными обучающими-
ся, так и с их окружением. 

1-4 В течение учеб-

ного года (по ме-

ре необходимо-

сти) 

Педагог-психолог Со-

циальный педагог 

Декада борьбы с вредными при-
вычками  

1-4 По плану Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 май Классные руководители 

Мониторинг деструктивных про-
явлений обучающихся, включаю-
щий мониторинг страниц обуча-
ющихся в соц. сети ВК. 

1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Включение обучающихся в соци-
ально-одобряемую внеурочную 
деятельность  

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведе-

ния 

Ответственные 

Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале «Проекто-
рия» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в конкурсе рисунков  1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия  1-4 В течение года Классные руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации 

1-4 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной ор-

ганизации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

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

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образо-

вания и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самосто-

ятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

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

вающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

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

тельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педаго-

гических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-

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

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

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

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

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

личных форм наставничества; 

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

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

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего обра-

зования. 

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

модействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспече-

ние качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

При реализации программы предусматриваются специально организован-

ные места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения классная комната, рекреации, актовый зал (кабинет музыки), 

спортивный зал, универсальная игровая спортивная площадка . 

• спокойной групповой работы (классная комната); 

• индивидуальной работы ; 

• демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» 

в рекреации на первом этаже, выставка на втором этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учре-

ждения и к глобальной информационной среде. Каждый класс начальной школы 

(16 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), разде-

ленное на два контрастно оформленных пространства - учебное и игровое: 

• учебное пространство предназначается для осуществления образова-

тельного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; стола-

ми с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей; 

учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах, включенным 

компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, а 

также подиумом, кафедрой или иным выделенным и символически оформленным 

местом и центральной доской с возможностью проецирования на доску со стаци-

онарного и мобильного компьютеров с потолочным или штанговым размещением 

проектора без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-

фиксации; местом для выставок ученических работ, а также дополнительными 

досками для учащихся; 

• игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых,  

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнени-

ями, отражает внешкольную жизнь обучающихся и их увлечения. Наполнение иг-

рового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более 

насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство. Учебное 

помещение имеет фонд переносных компьютеров, которые размещаются и заря-

жаются в специально отведенном месте и используются в образовательном про-
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цессе единовременно или в количестве, необходимом для решения конкретной 

учебной задачи.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа) имеет пока частичный доступ по расписанию в следующие 

помещения (число которых будет расширяться по мере реализации ООП ): 

• естественно-научная лаборатория, с лабораторным оборудованием, 

включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осад-

ков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); 

установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для 

измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; прибо-

ры для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том 

числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температу-

ры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений 

сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а 

так же лупы и цифровые микроскопы; 

• музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - представите-

ли основных семейств музыкальных инструментов, индивидуальные музыкаль-

ные цифровые клавиатуры- синтезаторы, кинестетические синтезаторы (реагиру-

ющие на движение), средства аудио- и видео- фиксации; 

• библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее, чем 

25 на каждый из параллельных потоков начальной школы (с обеспечением воз-

можности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования 

переносных компьютеров), медиатекой, средствами сканирования и распознава-

ния текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копиро-

ванием бумажных материалов;  

• художественная мастерская, оснащенная оборудованием для проведе-

ния уроков изобразительного искусства и художественного труда, включающим 

традиционное оборудование широкого спектра (мольберты, столы для работы с 

листовым и скульптурным материалом, инструментами и т.д.), компьютерные ра-

бочие места для учащихся для индивидуальной или групповой работы, оборудо-

ванные графическими планшетами формата А4 или большего формата, сканера-

ми, и цветным принтером, средствами фото и видео фиксации, а также средства-

ми для верстки, дизайна и видеомонтажа; 

• технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для изуче-

ния технологии, включающим устройства; 

• игровой зал, включающий набор модульного спортивного оборудова-

ния, спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., а также 

места для работы с развивающими конструкторами; 

• спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал),  

• актовый и хореографический зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с пото-

лочным креплением и имеют соответствующий экран. 
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3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы началь-

ного общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной орга-

низации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообраз-

ные информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на язы-

ках обучения, определённых учредителем образовательной организации;  

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электрон-

ных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные про-

граммы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС обеспечено техническими средствами и специаль-

ным оборудованием.  

Все рабочие места педагогических и руководящих  работников оборудова-

ны персональными компьютерами, обеспечен доступ в Интернет, обеспечен до-

ступ к электронному журналу и локальной школьной сети. Оборудованы допол-

нительные (резервные) рабочие места.  

Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и мультимедий-

ными проекторами, позволяющими использовать интерактивные наглядные мето-

дические материалы, разработанные педагогами и содержащиеся в сетевых ресур-

сах.  

Техническая поддержка осуществляется системным администратором в ре-

жиме немедленного реагирования.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО;  

• формирование функциональной грамотности;  

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности;  
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• доступ к электронным образовательным источникам, указанным в ра-

бочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных 

дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

• организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью);  

• реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников;  

• включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность;  

• проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием спе-

циального и цифрового оборудования;  

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

• проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеомате-

риалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием и освещением;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета;  

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопас-

ности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессендже-

рах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной зада-

чей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Ин-

тернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки 

по формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Со-

здание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

осуществляется по следующим параметрам: 

 

№  

п/п  
Компоненты ИОС 

Наличие компо-

нентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

I  
Учебники по всем учебным пред-

метам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образова-

тельной организации  

налиие Ежегодно в период, определяемый 

выделением средств для соверше-

ния закупок  



158 
 

II  

Учебно-наглядные пособия  

налиие Ежегодно в период, определяемый 

выделением средств для соверше-

ния закупок  

III  

Технические средства, обеспечи-

вающие функционирование ИОС  

налиие По мере технического износа, 

устаревания оборудования  и в за-

висимости от наличия финансовых 

возможностей  

IV  
Программные инструменты, 

обеспечивающие функциониро-

вание ИОС  

налиие По мере необходимости и в зави-

симости от наличия финансовых 

возможностей  

V  
Служба технической поддержки  

функционирует В режиме немедленного реагиро-

вания  

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного пси-

хофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной сре-

де;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиант-

ных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.  

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифи-

цированными специалистами:  

педагогом-психологом; социальным педагогом.  

 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 —формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

взрослых участников образовательных отношений;  
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—сохранение и укрепление психологического благополучия, психического 

развития и здоровья обучающихся;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей и детей с ОВЗ;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния;  

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников;  

- создание и поддержание конструктивных отношений  образовательно-

го учреждения с семьями обучающихся;  

—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; —развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение таких участников 

образовательных отношений, как:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы ос-

новного общего образования, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарён-

ных;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образо-

вательной организации, обеспечивающих реализацию программы начального об-

щего образования;  

-родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицированно, на уровне образовательной организа-

ции, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на сле-

дующий уровень образования или  в конце  учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом ре-

зультатов  

диагностики, а также администрацией образовательной организации  

педагог-психолог – по предварительной записи;  

заместитель директора (по организационным и дисциплинарным вопросам) 

чт. с 13.00 до 17.00  

 - профилактика, развивающая работа, просвещение осуществляются в те-

чение всего учебного времени;  
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- психолого-педагогические консилиумы (проводятся в порядке, ука-

занном в соответствующем локальном акте, принятом в организации)  

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Образовательная организация  укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и 

задач образовательной деятельности.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками составляет  замещение 100 % вакансий, имею-

щихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педа-

гогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся.  Данные об уровне квалификации педагогических ра-

ботников:   

 

Категория работников  

Подтверждение уровня 

квалификации документа-

ми об образовании (про-

фессиональной переподго-

товке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации ре-

зультатами аттестации 

на соответ-

ствие занима-

емой долж-

ности (%) 

первая высшая 

Педагогические работни-

ки – учителя начальной 

школы и учителя - пред-

метники (преподаватели 

физкультуры, музыки, 

иностранного языка)  

 9 %   (молодые специали-

сты, уровень квалификации 

подтвержден документами 

об образовании)  

16%(4чел) 72% (18чел) 12%(3чел) 

Иные работники  

(педагог-психолог, биб-

лиотекарь)  

- 100% - - 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, характери-



161 
 

зуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Эта доля составляет 100%.  

100% педагогических работников начальной школы в 2021-2022 учебном 

году прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 2021 года, дистанцион-

ные курсы Академии Минпросвещения «Школа современного учителя (матема-

тическая функциональная грамотность)» (2 человека). 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются межпредметными методическими объединениями, дей-

ствующими в образовательной организации (ММО). Педагогическими работни-

ками образовательной организации системно разрабатываются методические те-

мы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  Разработка мето-

дических тем происходит в микрогруппах, что позволяет осуществлять взаимо-

поддержку педагогов, оперативный обмен мнениями, объединение творческих 

усилий, выработку общей позиции. 

 
 ФИО педагогов, разра-

батывающего методи-

ческую тему 

Методическая тема Раздел образовательной 

программы, связанный с 

методической темой 

1. Саймова Елена Викто-

ровна  

Групповая работа как сред-

ство формирования УУД 

 

Формирование УУД 

2.  Макагонова Анна Вла-

димировна 

Формирование орфографи-

ческой зоркости на уроках 

русского языка 

Орфография 

3. Гайнутдинова Юлия Ви-

тальевна 

Деятельностный подход в 

обучении как фактор разви-

тия личности младшего 

школьника 

Человек и общество 

4. Гайнутдинова Ольга 

Викторовна 

Исследовательская деятель-

ность учащихся как средство 

реализации личности в об-

щеобразовательном про-

странстве 

Человек и природа 

5. Миллер Ольга Николаев-

на 

Практико-ориентированные 

задачи на уроках математики 

 

Работа с информацией 

6. Гневашева Лидия Вале-

рьевна 

Развитие орфографической 

зоркости на уроках русского 

языка 

 

Орфография и пунктуация 

7. Григорьева Марина Ан-

тоновна 

Совершенствование об-

щеучебных знаний, умений, 

навыков посредством ис-

пользования групповых 

форм работы на уроках  рус-

ского языка 

Формирование УУД 

8.  Давыдова Анна Викто-

ровна 

Система нестандартных за-

даний на уроках математики 

как способ развития креа-

Решение нестандартных за-

дач 
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тивности учащихся 

9. Голопуро Елена Алек-

сандровна 

Пути формирования функ-

циональной грамотности 

младших школьников в 

условиях учебной деятельно-

сти 

 

Формирование УУД 

10. Мазур Арина Сергеевна  Приобретение практического 

опыта выполнения УУД в 

процессе работы с информа-

цией 

 

Программа формирования 

универсальных учебных дей-

ствий 

11. Спасенкова Лариса Ана-

тольевна 

Формирование общеучебных 

умений самоорганизации 

учебной деятельности у 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Развитие УУД: формирова-

ние компетенций в области 

ИКТ, учебно-

исследовательская и проект-

ная деятельность 

12. Терещенко Юлия Юрь-

евна 

Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся 

 

 «Мой успех».  Занятия в 

этом разделе дают возмож-

ность повысить самооценку  

13. Комратова Ольга Викто-

ровна 

 Проблемное обучение как 

средство активизации позна-

вательной деятельности 

учащихся 

Проблемное обучение 

14.  Евстратова Евгения Сер-

геевна 

Творческие задания, как 

средство формирования по-

знавательных УУД в учеб-

ной деятельности младших 

школьников 

Формирование УУД 

15.  Карбук Наталья Вален-

тиновна 

Развитие исследовательской 

и познавательной деятельно-

сти на уроках математики 

Формирование УУД 

16.  Харитонова Светлана 

Яковлевна 

Формирование коммуника-

тивных универсальных 

учебных действий 

Формирование УУД 

17. Драчёва Анастасия Ми-

хайловна 

Групповая работа как сред-

ство формирования УУД 

Формирование УУД 

18 Исаева Светлана Влади-

мировна  

Формирование орфографи-

ческой зоркости на уроках 

русского языка 

Орфография 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организа-

ции.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе государственного  задания по оказанию государ-

ственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования госу-

дарственной  услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг в сфере начального общего об-

разования применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного  задания на оказание государственных услуг  госу-

дарственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём финан-

совых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы начального общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и ре-

ализации образовательной программы начального общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности об-

разовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педа-

гогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законо-

дательством особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стан-

дартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законода-

тельством РФ или субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспече-

ния, определённого субъектом Российской Федерации.  
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом прин-

ципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы началь-

ного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-

ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных  услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответ-

ствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразователь-

ные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образова-

тельных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-

тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-

кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности образовательной организа-

ции и достигнутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование педагогиче-

скими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
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Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебновспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фон-

да оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-

тами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная 

организация разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель-

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации обра-

зовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образователь-

ной организации (организации  

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, ко-

торые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным зако-

ном № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организа-

цией на очередной финансовый год. 

 

 


