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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  самостоятельно  разрабатывается  и  

утверждается  МБОУ Семячковской  СОШ  (далее–Школа)  в  соответствии  с  

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (далее–ФГОС)  

НОО  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее–ОВЗ)  и  

с  учетом  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  (далее – 

ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — 

Организации), имеющими государственную аккредитацию, с учётом типа и вида 

этой Организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант 7.2)  разработана  на  основе  

следующих  нормативно-правовых  документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской  Федерации»  от  

29.12.2012  №273-ФЗ; 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации" 

- Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  № 1598 

от 19 декабря  2014 года  «Об  утверждении  ФГОС  начального  общего  

образования  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 02 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по  образовательным  программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования" 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка  организации  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам-

образовательным  программам  начального  общего,  основного общего и 
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среднего общего образования” (с изменениями и дополнениями 11 февраля, 7 

октября,  5декабря  2022г,  3 августа 2023 г.); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№1023 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных  правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека  факторов  среды   обитания»; 

- Устав  МБОУ  Семячковской СОШ 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой  раздел  включает: 

• пояснительную  записку; 

• планируемые  результаты   освоения   обучающимися  с  ЗПР  АООП НОО; 

• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП 

НОО  ОВЗ. 

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  начального  общего 

Образования  и включает следующие программы, ориентированные  на 

достижение личностных, метапредметных  и предметных результатов: 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области; 

• программу формирования универсальных учебных действий   у 

обучающихся с ЗПР; 

• программу  коррекционной   работы; 

• рабочую  программу   воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы  реализации компонентов АООП 

НОО.  Организационный    раздел   включает: 

• учебный  план; 

• план внеурочной деятельности 

• систему   условий реализации АООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может  создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 
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7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям 

ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре  АООП НОО; 

• условиям  реализации  АООП НОО; 

• результатам  освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной  

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является  обучение как  процесс  организации  познавательной  и  предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

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

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы  образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип  коррекционной  направленности  образовательного  процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его 

«зоны ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей; 

• онтогенетический  принцип; 

• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры  содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а― 

«образовательной  области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
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сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип  сотрудничества  с  семьей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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АДАПТИРОВАННАЯОСНОВНАЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СЗАДЕРЖКОЙПСИХИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ7.2) 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная  записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством  создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с  ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое,  социально-

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

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение  доступности  получения  начального  общего  образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Представленывразделе1.Общиеположения. 

 

Общая характеристика  адаптированной  основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии  с  

требованиями  федерального  государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что  обучающийся с ЗПР  получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям 

здоровья,  в  пролонгированные  сроки  обучения.  АООП  НОО  представляет  

собой  образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся 

с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей,  обеспечивающую  коррекцию  нарушений  развития  и  

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность2.  Организация должна  обеспечить  требуемые  для данного  
 
2  Часть4статьи79ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при  

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций3. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе  рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

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

АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 

ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого- педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование 

в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант7.2), предлагается в целом сохранить в его 

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

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах4, 

что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с  

 
3 

Ст.15 Федерального закона Российской Федерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»N273- ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
4Часть13статьи59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по  

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану5. 

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 условий6. 

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. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от  характера  и  степени  выраженности  первичного  (как правило,  

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

 
5   Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
6  

Пункт16статьи2ФедеральногозаконаРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от  

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

         Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении  образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося  к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией  этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

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

следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательнойдеятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР 

Особые  образовательные  потребности различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности,  
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как общие для всех обучающихся с ОВЗ7, так и специфические. 

К  общим  потребностям  относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего  

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 увеличениесроковосвоенияАООПНООдо5лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания  образования; 

  развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной  
 

7Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami


 деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование  осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности  обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического  развития  адаптированной  основной общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, 

освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

НОО; 

• являться основой  для  разработки  АООП НОО организациями; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно- развивающей области), 

соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание  своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

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

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык.  Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

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

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 
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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 

толерантностикносителямдругогоязыканаосновезнакомствасжизньюсвоих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы  религиозных  культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 



19  

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

человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению 

к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

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

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

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

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной  общеобразовательной  программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных 

умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по 

степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

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

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный  курс  «Коррекционно-развивающие  занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психо-коррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Система  оценки  достижения  обучающимися 

с  задержкой  психического  развития  планируемых  результатов  освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
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результатамосвоенияАООПНООинаправленанаобеспечениекачестваобразования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация  образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются  оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
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психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

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

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских 

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

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

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение.  
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Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

На  основе требований,  сформулированных  во  ФГОС НОО  обучающихся с 

ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетомтипологическихииндивидуальныхособенностейобучающихся,которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна 

включать: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов 

может быть самостоятельно расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов  оценки  каждого  результата; 

3) систему  бальной  оценки  результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся 

класса); 

5) материалы  для  проведения  процедуры  оценки  личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепла

нироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиям

иеёреализациииискатьсредстваеёосуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации  из различных информационных  источников; 
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, 

 принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально  важным, насколько обучающийся с 

ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 
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должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Методы и формы контроля и оценки предметных результатов 

учащихся с ЗПР 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос 

может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте. Устный опрос как диалог учителя с одним 

учащимся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на первых 

этапах обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний 

школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует 

дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 

проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно 

участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения 

учащимся материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, 

поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать 

доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, 

самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного дома текста 

статьи учебника.  

Например, составление тематических творческих рассказов на основе 

использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная 

проверка  знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до 

конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка 

усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; 

ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.  Если самостоятельная 

работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 

оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ 

работы учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение 

находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа 

может оцениваться отметкой. Самостоятельная работа может проводиться 
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фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля 

определяется индивидуальными особенностями учащихся с ОВЗ, темпом 

продвижения учащихся в усвоении знаний. Целесообразно использовать 

индивидуальные самостоятельные работы. 

Для учащихся с ОВЗ  предлагается проводить и динамичные самостоятельные 

работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ 

проверки знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который 

позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного 

материала и правильность выбора методики обучения школьников с ЗПР. Для 

таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, 

тестовые  задания, таблицы. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной 

и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения 

и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими 

навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать 

мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся с ЗПР 

целесообразно подбирать самостоятельные и контрольные работы по 

разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что 

каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При этом за 

правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше «3», за 

вариант Б - не выше «4», а завариантВ-«5». При желании школьник может 

посоветоваться с  учителем. 

Тестовые  задания - дают точную количественную характеристику не только 

уровня достижений школьника по конкретному предмету, но также могут 

выявить уровень общего развития, проследить движение учащихся с ЗПР в 

области освоения учебного материала по предмету, способствуют формированию 

умения применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи сравнивать правильный и неправильный ответы и  т.п. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения 

учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать 

и обобщать знания. 

Характеристика цифровой  оценки (отметки) 

"5"("отлично")-уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и  полнота  изложения. 

"4"("хорошо")-уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 
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обсуждения. Наличие 2-3ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3"("удовлетворительно")-достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2"("плохо")-уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее  основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное  суждение) 

Словесная  оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не  

должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен»),«не  старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу  работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов  и  ошибок. 

 

Оценочная шкала предметных результатов учащихся с ЗПР в 1 классе 
 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: 

темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и  др.). 

Успешность освоения  адаптированных учебных программ обучающихся 1 

классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество  освоения  программы Уровень  достижений 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше50% 

Высокий 

Повышенный 

Средний 

Ниже  среднего 

 

Критерии  оценивания по русскому  языку 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку 

необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 

навыков  по  орфографии,  уровень  сформированности  устной  речи. 



28  

Высокому  уровню развития каллиграфического навыка письма 

соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый 

недочёт. 

Повышенному  уровню развития каллиграфического навыка соответствует 

письмо, если имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного 

расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и 

др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного 

расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и 

др.)  и 2-3негрубыхнедочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует 

письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше 

требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

несоблюдение  точных пропорций по высоте заглавных  и  строчных  букв; 

выход за линию  рабочей  строки; наличие нерациональных соединений; 

отдельные      случаи несоблюдения  наклона. 

Высокому уровню развития  знаний,  умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует 

письмо, при котором число  ошибок  не превышает 2,  и работа содержит  не  

более  2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, 

при котором  число ошибок не превышает 5,  и работа содержит не более 3–4 

недочётов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствуетписьмо,вкоторомчислоошибокинедочётовпревышаетуказанноеколи

чество. 

Высокому уровню развития устной  речи соответствуют полные, 

правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или 

допускается не более одной неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но ученик 

допускает неточности в речевом  оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, 

недостаточно последовательные ответы ученика, допускает неточности в 

употреблении слов и построении  предложений. 

Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда 

ученик отвечает  неполно, по наводящим вопросам, затрудняется  

самостоятельно  подтвердить  правило  примерами,  излагает материал несвязно. 

 

Критерии  оценивания  работ  по   литературному  чтению 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ  чтения,  беглость, правильность, выразительность, понимание  

прочитанного,  владение  речевыми  навыками и  умением  работать  с  текстом, 

умение работать с книгой. 
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Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, 

целыми словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту 

(на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, 

умение выделить главную мысль и найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не 

менее 30 слов в минуту (на конец учебного года). Учащийся может понять 

определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ 

чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 

слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по 

буквам при темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует 

способность ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко 

вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять 

три внешних показателя  её  содержания (фамилию автора, заглавие, 

иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует 

умение самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке 

и прочитывать название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, 

сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после 

напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым 

оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, 

определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой 

соответствует такая деятельность ученика, при которой ученик не может 

самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает 

название, не может определить тему. 

Критерии оценивания работ по математике 

При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных 

навыков, сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в 

простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных 

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых 
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ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных 

вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено 

от 5 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно 

составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ 

на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи 

соответствуют работы и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в 

работах не должно быть более 1 грубой  и 2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют 

работы и ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при 

решении задач и сам исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не 

должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых  ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи 

соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением 

задач. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть геометрические 

фигуры и их существенные признаки, распознавать геометрические фигуры, 

чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в 

определении существенных признаков. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать 

геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в 

геометрических понятиях определяются знания и умения, не соответствующие 

указанным  требованиям. 

Критерии оценивания по окружающему  миру 

Определение  уровня развития умений и навыков по окружающему миру 

производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой 

на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и 

социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету 

соответствуют ответы, построенные как правильные, логически законченные 

рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического 

материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету 
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соответствуют ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи 

явлений,  испытывает  трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением  практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

Критерии  оценивания  практических работ по технологии 

Высокий  уровень 

 тщательно спланирован  труд и рационально организовано рабочее место; 

 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии  изготовления; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена10-15%; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии  изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена  на15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники  безопасности. 

Уровень ниже среднего 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма  времени недовыполнена  на20-30 %; 

 не соблюдались многие  правила техники безопасности. 

 

Критерии  оценивания  практических  работ  по  изобразительному  

искусству  (ИЗО) 

Критерии  оценивания  предметных  умений    

Высокий  уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и  интересна. 

Повышенный  уровень 
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- поставленные  задачи  выполнены  быстро,  но  работа невыразительна,  

хотя и не имеет  грубых  ошибок. 

Средний  уровень 

- поставленные  задачи  выполнены  частично, работа невыразительна, в  ней  

можно обнаружить  грубые  ошибки. 

Уровень ниже  среднего 

- поставленные  задачи  не  выполнены. 

 

Оценочные  шкалы  предметных  результатов  учащихся с ОВЗ 

  (2-4 класс). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2–4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО  оценивается по пятибалльной  шкале. 

Перевод  отметки  в  пятибалльную шкалу  осуществляется  по  следующей  

схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной  

шкале 

90-100% 

66-89% 

50-65% 

меньше50% 

Высокий 

Повышенный 

Средний 

Ниже среднего 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

Критерии  оценивания  письменных  работ  по  русскому  языку 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений; 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть  текста. 

Изложение (обучающее)–проверяет как идет формирование навыка 

письменной речи, умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов, умения организовывать письменный 

пересказ, соблюдая правила  родного языка. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных  ситуациях. 

Диктант 

Оценка"5"-за  работу,  в которой  нет  ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Оценка"3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Оценка"2" – за  работу ,в  которой  допущено  более  5 ошибок 

При  проверке  диктанта  следует  руководствоваться  следующими  

критериями:  Учёт  ошибок  в  диктанте: 
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 Повторная ошибка  в одном и  том же  слове  считается за 1ошибку 

(например, ученик  дважды  в  слове  «песок» написал вместо  «е» букву «и»). 

 Количество ошибок определяется после классификации допущенных 

ошибок. Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или 

пунктуационное правило, необходимо  первые три из повторяющихся ошибки 

отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку.  Например,  если  

ученик  допустил  ошибки  в трех словах с орфограммой «Проверяемые  

безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как 

одна ошибка). Если далее в работе  допущены ошибки на ту же орфограмму, 

например, в словах деревья, давно, стоят, каждая  следующая ошибка выносится 

как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на следующей 

ступени обучения  индивидуальные  особенности  ученика (например,  небольшой 

словарный запас, неумение подобрать проверочное  слово,  плохая  зрительная 

(моторная, долговременная) память и  т.п.). 

Ошибкой  считается: 

 Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 

на пропуск,  перестановку,  замену и вставку  лишних букв  в  словах; 

 Замена  слов  в  предложении; 

 Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии 

с программой;  отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, 

если следующее предложение  написано  с  большой  буквы. 

За  ошибку  не  считаются: 

 Ошибки  на  правила   орфографии  и  пунктуации,  которые  ни в данном  

классе,  ни  в  предшествующих  классах не  изучались; 

 Единичный  пропуск  точки  в конце предложения, если первое слово  

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 Единичный  случай замены одного слова без искажения смысла 

Примечание: 

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и 

не влияют на  оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления 

работы также не влияют на оценку выполнения итогового   диктанта. 

Грамматическое  задание 

Оценка "5"-  без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" -правильновыполненоменее1/2заданий. 

Контрольное  списывание 

 
Оценки Допустимое  количество  ошибок 

2-йкласс 3-йкласс 4-йкласс 

«5» Нет  ошибок. 

Один  недочёт 

графического   характера. 

Нет  ошибок. Нет  ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 

1исправление 

1ошибка 

1исправление 

1ошибка 

1исправление 

«3» 3 ошибки 

1исправление 

2 ошибки 

1исправление 

2 ошибки 

1исправление 
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«2» 3 ошибки 

1-2исправления 

3 ошибки 

1-2исправления 

3 ошибки 

1-2исправления 

 

Словарный диктант 

 
Классы 1-й  класс 2-й  класс 3-й  класс 4-й  класс 

Количество 

слов 

6-8  слов 8-10   слов 10-12  слов 12-15  слов 

Критерии 

оценки 

«4»  -1 ошибка  и 1исправление. 

«3»  -2 ошибки  и 1 исправление. 

«2»  - 3-5 ошибок. 

Изложение 

За  содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и  правильное воспроизведение 

авторского  текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильное  речевое  

оформление.  Допустимо  не  более  одной  речевой  неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по 

авторскому  тексту  (изложение).  Тема  раскрыта, но  имеются  незначительные  

нарушения  в  последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и 

речевые неточности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) 

текста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. 

Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении  текста; 

- оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные 

отступления от авторского текста, большое количество неточностей фактического 

характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи 

между частями текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести 

речевых недочетов и ошибок в содержании и построении  текста. 

За  соблюдение  орфографических  и  пунктуационных   норм: 

- оценка«5»:отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, 

допустимо 1-2  исправления; 

- оценка «4»: не более 2 орфографических и одной  пунктуационной ошибки,1-

2 исправления; 

- оценка «3»: 3-5 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные,1-2 

исправления; 

- оценка «2»: 6 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 

исправления. 

 

Сочинение 

Отметка  за  содержание  и  речевое  оформление: 

Отметка"5"– логически  последовательно  раскрыта  тема. 

Отметка"4"–незначительно  нарушена  последовательность  изложения  мыслей, 

имеются  единичные  (1-2) фактические  и  речевые  неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 
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нарушения в  последовательности  изложения  мыслей,  в  построении 2-3  

предложений,  беден  словарь. 

Отметка"2"–имеются  значительные  отступления  от  темы,  пропуск  важных  

эпизодов, главной части, основной мысли  и  др.,  нарушена  последовательность  

изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между  частями,  отдельными 

предложениями,  крайне  однообразен  словарь. 

 

Отметка  за  соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление.  

Отметка"3" –имеются 3-6 орфографических  ошибки  и  1-2  исправления. 

Отметка"2"–имеются  более  6 орфографических ошибок. 

 

Примечание:  учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят 

обучающий  характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и  сочинения. 

 

Критерии  оценки  по  литературному  чтению 

 

В  начальной  школе проверяются  следующие  умения и  навыки,  связанные  с  

читательской  деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых-четвертых 

классах чтение постепенно становится  общеучебным  умением. 

 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и 

вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение 

вслух, тогда как по мере  овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15%впервомклассеи до 80-

85%вчетвертомклассе). 

Критерии  оценивания по  литературному  чтению 

Чтение  наизусть 

Оценка"5"-  твёрдо,  без  подсказок,  знает  наизусть,  выразительно   читает. 

Оценка"4"-знает  стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку  
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слов,  самостоятельно  исправляет   допущенные   неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка"2"-нарушает последовательность при чтении, не полностью  

воспроизводит  текст 

Выразительное  чтение  текста 

Требования  к  выразительному  чтению: 

1. Правильная  постановка  логического  ударения 

2. Соблюдение  пауз 

3. Правильный  выбор  темпа 

4. Соблюдение  нужной   интонации 

5. Безошибочное   чтение 

Оценка"5"-выполнены  правильно  все требования  

Оценка"4"-несоблюдены1-2 требования 

Оценка"3"-допущены  ошибки  по  трём  требованиям 

Оценка"2"-допущены ошибки  более  чем  по  трём  требованиям 

Чтение  п  оролям 

Требования  к  чтению  по   ролям: 

1. Своевременно  начинать  читать  свои  слова 

2. Подбирать  правильную  интонацию 

3. Читать  безошибочно 

4. Читать  выразительно 

Оценка"5"-выполненывсетребования 

Оценка"4"-допущены  ошибки  по   одному  какому-то  требованию 

Оценка"3"-допущены  ошибки  по  двум   требованиям 

Оценка"2"-допущены  ошибки  по  трём   требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на  вопрос  чтением  

соответствующих  отрывков. 

Оценка"4"-допускает1-2 ошибки,  неточности,   сам  исправляет  их. 

Оценка"3"-пересказывает  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя,  не  умеет  

последовательно  передать  содержание  прочитанного,  допускает  речевые  

ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания предметных  результатов  по  математике  Критерии   

оценки  устных   ответов   по   математике 

Отметка «5»: 

- Дает  правильные,  осознанные ответы  на  все  поставленные  вопросы,  

может   подтвердить  правильность ответа предметно-практическими действиями, 

знает и умеет применять  правила,  умеет  самостоятельно  оперировать  

изученными  математическими  представлениями; 

- Умеет  самостоятельно  или  с  минимальной  помощью учителя правильно 

решать  задачу,  объяснить  ход решения; 

- Умеет  производить  и  объяснять  устные  и  письменные  вычисления; 

- Правильно  узнает  и  называет  геометрические  фигуры,  их  элементы,  
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положение  фигур  по отношению  друг  к  другу на  плоскости и  в  пространстве; 

- Правильно  выполняет  работы  по  измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного  инструмента,  умеет  объяснить  

последовательность  работы. 

Отметка«4»ставитсяученику,еслиегоответвосновномсоответствуеттребования

м,установленнымдля оцениваемойработына«5», но: 

- приответеученикдопускаетотдельныенеточности,оговорки,нуждаетсявдополн

ительныхвопросах,помогающих ему уточнить ответ; 

- привычислениях,вотдельныхслучаях,нуждаетсявдополнительныхпромежуточ

ныхзаписях,названиипромежуточныхрезультатоввслух,опоренаобразыреальныхпр

едметов; 

- прирешениизадачнуждаетсявдополнительныхвопросахучителя,помогающиха

нализупредложеннойзадачи,уточнениювопросовзадачи,объяснениювыборадейств

ий; 

- снезначительнойпомощьюправильноузнаетиназываетгеометрическиефигуры,

ихэлементы,положениефигурнаплоскости,впространстве,поотношениюдругк 

другу; 

- выполняетработыпоизмерениюичерчениюснедостаточнойточностью. 

Всенедочетывработеучениклегкоисправляетпринезначительнойпомощиучител

я,сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах 

еговыполнения,способахобъяснения.Еслиучениквходеответазамечаетисамостояте

льноисправляетдопущенныеошибки,тоему можетбыть поставленаотметка«5». 

Отметка«3»: 

- принезначительнойпомощиучителяилиучащихсяклассадаетправильныеотве

тынапоставленныевопросы,формулирует правила,можетихприменять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

но с соблюдениемалгоритмовдействий; 

- понимаетизаписываетпослеобсуждениярешениезадачиподруководствомучи

теля; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и впространстве со значительной помощью учителя или учащихся, 

или с использованием записей ичертежей втетрадях, в учебниках, натаблицах, 

спомощью вопросов учителя; 

- правильновыполняетизмерениеичерчениепослепредварительногообсуждени

япоследовательности работы, демонстрацииприемоввыполнения. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части 

программногоматериала,неможетвоспользоватьсяпомощьюучителя,другихучащих

ся. 

 

Критерииоцениванияписьменныхработпоматематике 

Работа,состоящаяизвыражений: 

Оценка"5"-без ошибок. 

Оценка"4"-1грубаяи1-2негрубыеошибки. 

Оценка"3"-2-3грубыеи1-2негрубыеошибкиили3иболеенегрубыхошибки. 

Оценка"2"-4иболеегрубыхошибки. 
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Работа,состоящаяиззадач: 

Оценка"5"-без ошибок. 

Оценка"4"-1-2негрубыхошибки. 

Оценка"3"-1грубаяи3-4негрубыеошибки. 

Оценка"2"-2иболеегрубыхошибки. 

 

Комбинированнаяработа: 

Оценка"5"-безошибок 

Оценка"4"-1грубаяи1-

2негрубыеошибки,приэтомгрубыхошибокнедолжнобытьвзадаче. 

Оценка"3"-2-3грубыеи3-

4негрубыеошибки,допущенаошибкавходевыборадействия,или 

вычислительнаявзадаче,вычислительныеошибки врешении примеров 

Оценка "2" - 4 грубые ошибки.Грубыеошибки: 

 Вычислительныеошибкиввыраженияхизадачах. 

 Ошибкинанезнаниепорядкавыполненияарифметическихдействий. 

 Неправильноерешениезадачи(пропускдействия,неправильныйвыбордействий,л

ишниедействия). 

 Нерешеннаядоконцазадачаиливыражение. 

 Невыполненное задание. 

 

Негрубыеошибки: 

 Нерациональныйприемвычислений. 

 Неправильнаяпостановкавопросак действиюпри решении задачи. 

 Неверносформулированныйответзадачи. 

 Неправильноесписываниеданных(чисел,знаков). 

 Недоведениедоконцапреобразований. 

 

В  контрольной  работе: 

 заданиядолжныбытьодногоуровнядлявсегокласса; 

 заданияповышеннойтрудностивыносятсяв«дополнительноезадание»,котороепр

едлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на 

общую оценкуработы;обязательноразобратьихрешениепри 

выполненииработынадошибками; 

 оценканеснижается,если естьграмматическиеошибкии аккуратныеисправления; 

 заграмматическиеошибки,допущенныевработе,оценкапоматематикенеснижаетс

я. 

Тест  Оценки: 

«5»–верновыполненоболее3/4заданий. 

«4»–верновыполнено3/4 заданий. 

«3»–верновыполнено1/2 заданий. 

«2»–верновыполненоменее1/2 заданий. 

 

Критерии   оценивания  по  окружающему  миру 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуютошибкиилиимеетсяодиннедочёт,ученикможетпривестипримерыиздоп

олнительнойлитературы. 

Оценка"4"-
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ответполный,ноимеютсянезначительныенарушениялогикиизложенияматериала. 

Оценка"3"-

ответраскрытнеполно,осуществляетсяпонаводящимвопросам,имеютсяотдельныен

арушения влогикеизложенияматериала. 

Оценка"2"-

ответнераскрываетобсуждаемыйвопрос,отсутствуетполнотаилогикаизложенияуче

бного материала. 

Ошибкиинедочёты,влияющиенаснижениеоценки: 

Ошибки: 

 неправильноеопределениепонятий,заменасущественнойхарактеристикипонят

иянесущественной; 

 нарушениепоследовательностивописанииобъектов(явлений),еслионаявляется

существенной; 

 неправильноераскрытиепричины,закономерности,условияпротеканиятогоили

иногоявления,процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группыпосущественнымпризнакам; 

 незнание фактическогоматериала, неумение самостоятельно

 привести примеры,подтверждающиевысказанноесуждение; 

 неумениеориентироватьсяпокарте,правильнопоказыватьизучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладаниеприописанииобъектанесущественныхпризнаков; 

 неточностивопределенииназначенияприбора,егоиспользование; 

 неточностипри нахожденииобъектовнакарте. 

 

Критерии  оценивания  практических  работ  по   технологии 

Оценка"5" 

 

 

ота;полностьюсоблюдались правилатехникибезопасности. 

Оценка"4" 

организациирабочегоместа; 

щейтехнологииизготовления; 

риемы труда; 

 

-15%; 

 

Оценка"3" 

 

заданиевыполненос серьезнымизамечаниямипосоответствующей 

технологииизготовления; 

 

 

-20%; 
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Оценка"2" 

существенныенедостаткивпланированиитрудаиорганизациирабочегоместа; 

 

 

-30%; 

 

Критерии  оценивания  практических  работ  ИЗО 

ОценкапредметныхрезультатовпоИЗОосуществляетсянаоснованиизачетнойсистем

ы(зачет/незачет) 

Зачет: 

-поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна иинтересна, не имеет грубых ошибок. Возможно: поставленные 

задачи выполнены частично,работаневыразительна, внейможно 

обнаружитьгрубыеошибки. 

Незачет:-поставленныезадачи невыполнены 

Оцениваниепорезультатамтворческихработ 

Творческиеработымогутбытьпредставленыввидепроектов,презентацийит.д.Пр

оводитсявзаимооценкаввидесозданияипрезентациитворческихработ. 

Результатыподготовкиизащитытворческихработ(проектов)могутучитыватьсяпр

иформированиипортфолио учеников. 

Оцениваниеуспеваемостипокурсупредлагаемосуществлятьввидеанализакаждой

творческой работыпо составленнымкритериям. 

 

№ Критерии,показатели Баллы 

1 Целизаданияпринятыобучающимся,конкретны.  
2 Замыселработыреализован.  
3 Содержаниеоптимально(научно,грамотно,доступно)  
4 Характеризложенияпредлагаемогоматериаладоступный,соответств

уетвозрастнымособенностямобучающегося. 
 

 

5 

Обучающийсяиспользовалразличныеформы(самостоятельно,помо

щьродителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 

(применениеИКТ,иллюстративногоматериала). 

 

6 Вовремязащитытворческойработысозданыусловиядляличностного

общениясодноклассниками,для рефлексии. 
 

7 Работаспособствовалаформированиюследующихкачествобучающе

гося: 
 

Любознательностьиактивность  
Эмоциональность,отзывчивость  
Общениесучителемисверстниками  
Соблюдениеобщепринятыхнорми правилповедения  

 Способностьрешатьинтеллектуальныеиличностныезадачи(пробле

мы),адекватныевозрасту 
 

Владениеуниверсальнымипредпосылкамиучебнойдеятельности  
Владениенеобходимымиумениямиинавыками  

8 Обучающийсясумелзаинтересоватьодноклассников.  
 Всегобаллов:  
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Предлагаетсяоценитькаждуюизпозицийпоследующейшкале: 

1. Достигнутоввысокойстепени 3 балла 

2. Достигнуточастично 2балла 

3. Достигнутовмалойстепени 1 баллов 

4. Недостигнуто(илиневходиловцели) 0 баллов 

Критерииоцениванияпрезентаций-осуществляетсянаосновекачественнойоценки 
 

Критерииоце

нивания 

Параметры Оценка 

Дизайнпрезен

тации 

-общийдизайн–

оформлениепрезентациилогично,отвечаеттребованиям эстетики, и 

не противоречит содержаниюпрезентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентациипривлекательныи соответствуютсодержанию; 

 

-текст,цвет,фон–текстлегкочитается,фонсочетаетсясграфическими 

элементами; 

 

-спискиитаблицы–

спискиитаблицывпрезентациивыстроеныиразмещеныкорректно; 

 

-ссылки –всессылки работают.  

Средняяоценкаподизайну  

Содержание -раскрытывсеаспектытемы;  

-материализложенвдоступнойформе;  

-систематизированныйнабороригинальныхрисунков;  

-слайдырасположены влогическойпоследовательности;  

-заключительныйслайдсвыводами;  

-библиографиясперечислениемвсехиспользованныхресурсов.  

Средняяоценкапосодержанию  

Защита -речьучащегосячёткаяи логичная;  

-учениквладеетматериаломсвоейтемы.  

 Средняяоценкапозащите  

 Итоговаяоценка  

 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточнойигосударственнойитоговойаттестацииосвоенияАООПНООв 

иных формах. 

Специальныеусловияпроведенияаттестации 

 

Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой 

(поитогамосвоенияАООПНОО)аттестацииобучающихсясЗПРвключают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

 увеличениевременинавыполнениезаданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимымиявляютсянегативныереакциисостороныпедагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты  освоения  

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательнуюдеятельностьобучающихсясЗПР,осуществляетсянаосновеинтегр

ативных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программы учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей  

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей  

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) общую  характеристику  учебного предмета, коррекционного  курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание  учебного  предмета, коррекционного  курса; 

6) тематическое  планирование с определением  основных  видов  учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе  ПрАООП  НОО приводится основное содержание 

обязательных учебных предметов (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей 

области, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

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

на родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, с учётом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных 

действий, а также специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

Основное  содержание  учебных  предметов 

1. Русский  язык.   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели  и  ситуации  устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей  речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом  тексте,  передача  его  содержания по  вопросам.  
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в  ситуациях  

учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание, извинение,  

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном  

виде. Формулирование  простых выводов  на  основе  информации, содержащейся 

в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного  текста.  Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи ит.п.). 

Обучение  грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова иего 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная единица. Деление  слов  на  слоги. 

Определение  места  ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

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

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

 

 

8  Параграф2.1Раздела2Примернойосновнойобразовательнойпрограммыобразовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост.Е.С.Савинов].—4-е изд., перераб.— М.: Просвещение,2012.—223с.—(Стандартывторогопоколения). 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

началепредложения,точкавконце).Выработканавыкаписатьбольшуюбуквув 

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.Знакомствосправиламиправописанияиихприменение: раздельное 

написание слов; 

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

прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахсобственных; перенос 

слов по слогам без стечения согласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение 

гласныхисогласныхзвуков.Мягкиеитвердыесогласныезвуки,различениемягкихи 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в словеударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественнойхарактеристикизвука:гласный —согласный;гласный ударный— 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный— непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

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

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

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

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок.Умение отличать приставкуот 

предлога.Умениеподбирать однокоренные слова с приставкамии суффиксами. 

Различениеизменяемыхинеизменяемыхслов.Разборсловапосоставу. 

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

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

самостоятельные и служебные. 

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

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

опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменениеименсуществительныхпочислам. 

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

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

3мусклонению. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. 

Склонениеименсуществительныхвомножественномчисле. Морфологический 

разбор имён существительных. 

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

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с 

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

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения,значениеиупотреблениевречи.Личныеместоимения1,2, 3голица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
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неопределеннойформе глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и IIспряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог.Знакомствоснаиболееупотребительнымипредлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных иместоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика9. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложенияпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

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

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.  

Орфография  и  пунктуация. Формированиеорфографическойзоркости. 

Использованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетанияжи—ши10,ча—ща,чу—щувположенииподударением; сочетания чк—

чн, чт, щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; 

парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; непроизносимые согласные; 

непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(наограниченномперечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и 

ь; 

мягкий знак послешипящих наконцеимён существительных (ночь,нож, рожь, 

9        Изучается  во  всех  разделах  курса. 
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мышь);   

безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударныеокончанияимёнприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

нес глаголами; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2го лицаединственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетанииться; безударные личные окончания   глаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знаки препинанияв конце предложения: точка, вопросительный и  восклицательный 

знаки;  

знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

 

Развитие  речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

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

рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи).  

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев).  Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам.  

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменнойречи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

10Дляпредупрежденияошибокприписьмецелесообразнопредусмотретьслучаитипа

«желток»,«железный». 
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Литературное   чтение Виды  речевой  и  читательской деятельности 

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватноепонимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

необходимую информацию. 

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

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

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическоеосвоениеуменияотличатьтекстотнаборапредложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоеёназваниюиоформлению. 

Самостоятельноеделениетекстанасмысловыечасти,ихозаглавливание. 

Умениеработатьсразнымивидамиинформации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступатьпотеме,слушатьвыступления товарищей,дополнятьответы по ходу 

беседы,используя текстПривлечениесправочныхи 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:научная, 

художественная(сопоройнавнешниепоказателикниги,еёсправочноиллюстративны

й материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытого 

доступакдетскимкнигамвбиблиотеке.Алфавитныйкаталог.Самостоятельное 

пользованиесоответствующимивозрастусловарямиисправочнойлитературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватноесоотношение с содержанием. Определение 

особенностейхудожественноготекста:своеобразиевыразительныхсредств  языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
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литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

мотивыпоступкаперсонажа.Сопоставлениепоступковгероевпоаналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

рассказ огерое), описание места действия(выборслов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с егосодержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

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

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

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

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научнопознавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
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особенностей монологического высказывания. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Кругдетскогочтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведения о Родине, 

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

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественныеособенности сказок: 

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированнымтекстомииспользованиеих(установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Иностранныйязык Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
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имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, 

благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

год/Рождество. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Моилюбимыесказки. 

Выходнойдень,каникулы. 

Яимоидрузья.Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби. 

Любимоедомашнееживотное:имя,возраст,цвет,размер,характер. 

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

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат. 

Природа.Дикиеидомашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 

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

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

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

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности 

В  русле  говорения 

1.Диалогическаяформа 

Уметьвести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

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

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

диалог—побуждениекдействию. 

2.Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В  русле  аудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В  русле  чтения 

Читать(использоватьметодглобальногочтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие ит.д.). 

В  русле  письма 

Знатьиуметьписатьбуквыанглийскогоалфавита. Владеть: 

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения. 

Языковые  средства и  навыки  пользования  ими 

 Английский язык 

Графика,каллиграфия,орфография.Буквыанглийскогоалфавита. 

Основныебуквосочетания.Звукобуквенныесоответствия.Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слухзвуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
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краткостьгласных,отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствиеударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических 

единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 

и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным(Iliketodance.Shecanskatewell.)сказуемым.Побудительные предложения 

в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотомthere is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственноми 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени(yesterday,tomorrow,never,usually,often,sometimes). 

Наречиястепени(much,little,very). 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до10). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from,of,with. 

Социокультурнаяосведомлённость 

В процессе обучения иностранномуязыку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) 

 на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Математика 

Числа  и  величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм,килограмм,центнер,тонна),вместимости(литр),времени(секунда, 

 минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические   действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Задачи,содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

междувеличинами,характеризующимипроцессыдвижения,работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадьгеометрическойфигуры.Единицыплощади(см2,дм2,м2). 

Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работас информацией 

Сборипредставлениеинформации,связаннойсосчётом(пересчётом), измерением 

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

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»;«все»; 

«некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Окружающиймир(Человек,природа,общество) Человек и природа 

Природа—этото,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природные 

объектыипредметы,созданныечеловеком.Неживаяиживаяприрода. 

 Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

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

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений).ОбращениеЗемли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

наблюдений). 

Воздух— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использованиевоздуха. 

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

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Охрана, бережное использованиеводы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношениелюдейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая (2—3 

примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственнойжизни 

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

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 

комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные,ихразнообразие.Условия,необходимыедляжизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

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

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём— единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природномсообществе:растения—пищаиукрытиедляживотных; животные— 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3примера на основе 

наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быталюдей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов 

жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу(втомчисленапримереокружающейместности).Правилаповеденияв 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена:уход за кожей, 

ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 

профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно- двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем.Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человекиобщество 
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Общество - совокупность людей, которые объединеныобщей 

культуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностьювоимяобщейцели. 

 Духовнонравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность 

– особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. 

Ценностькаждогонародадлянегосамогоидлявсейстраны.Взаимоотношения 

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

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена ифамилии 

членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в 

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

тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьии 

верности. 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет. 

 Наша Родина— Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна.Конституция —ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права ребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации —главагосударства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к государственному празднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр идр. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник ПетруI— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия— многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыниродного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

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

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами(повыбору):название,расположениенаполитическойкарте,столица, 

главные достопримечательности. 

Правила  безопасной  жизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режимдняшкольника,чередованиетрудаиотдыха врежимедня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики 

Россия—наша  Родина. 

Культура  и  религия.  Праздники  в   религиях  мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения ввыстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
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Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

обществаиотношениекнимразныхрелигий.ЛюбовьиуважениекОтечеству. 

Изобразительноеискусство Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Рольрисункавискусстве:основнаяивспомогательная.Красотаи разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека,зданий, предметов,выраженныесредствами живописи. Цвет – основа 

языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представлениео возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённыевизобразительномискусстве, сказках, песнях. Сказочные образыв 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
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раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промысловв 

России (с учётом местных условий). 

Азбукаискусства.Какговорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше— меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

толстое, тёмное и светлое, т.д. Главное и второстепенноев композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их наплоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые  темы  искусства.  О  чём  говорит  искусство? 

Земля— наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различениеиххарактераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки ит.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя— Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 
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искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформлениепомещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи,скульптуры,декоративноприкладногоискусства.Овладение основами 

художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации,бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённоепредставлениеобосновныхобразноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 
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изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальнойвыразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр идр.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие.Композитор —исполнитель —слушатель.Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формыпостроениямузыкикакобобщённоевыражениехудожественнообразного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира. 

Многообразиеэтнокультурных,историческисложившихсятрадиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Труд(Технология) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.Рукотворныймир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративноприкладного искусства ит.д.) разных 

народовРоссии(напримере2—3народов).Особенноститематики,материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии. 

          Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида 

работы,  планирование трудового  процесса. Рациональное размещение на 

рабочем  месте  материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени. 

Отбор  и  анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов),  её использование в организации  работы.  Контроль и 

корректировка  хода  работы.  Работа   в малых  группах,  осуществление 
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сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники ит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.    

Технология ручной обработки материалов11. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов),выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное,проволочное,винтовоеидругиевидысоединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практическихзадач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейшийчертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условныхграфических изображений. Разметка деталей с опорой напростейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и  моделирование 

 

11В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические идр.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции 

какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практикаработына компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере;бережноеотношениектехническимустройствам.РаботасЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера,программ Word и Power Point. 

 

Физическаякультура Знания по физической культуре 

Знания пофизическойкультуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 
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Физическое   совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз. 

Спортивнооздоровительнаядеятельность. Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большиемячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражненияк 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 

опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Лёгкаяатлетика. 

Ходьба:парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеналыжах; повороты;спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижныеигрыиэлементыспортивныхигр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Наматериалелёгкой атлетики:прыжки,бег,метанияи броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
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Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под 

кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизуи сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижныеигрыразныхнародов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игрысбегомипрыжками:«Сорвишишку»,«Умедведявобору», 

«Подбегиксвоемупредмету»,«Деньиночь»,«Котимыши»,«Пятнашки»; 

«Прыжкипокочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивнаяфизическаяреабилитация  

Общеразвивающие упражнения 

Наматериалегимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты наместе; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого 

мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 

гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 

повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

Наматериалелёгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
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через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторноепреодолениепрепятствий(15—20см);передачанабивногомяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, отгруди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

Наматериалелыжныхгонок 

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

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах;скольжениена правой(левой)ногепосле двухтрёхшагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спускав 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Наматериалеплавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение нагруди испине с задержкой 

дыхания (стрелочкой. 

 

Коррекционно-развивающиеупражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

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

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согретьруки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуковна выдохе, 

выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и 

затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки 
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при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 

как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки»,«забиваниегвоздя»,«срываниеяблок»,«скатайснежныйком», 

«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного 

диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опусканиенапяткисмешочкомнаголове;упражнениянаукреплениемышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины 

путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног. 

Упражнениянакоррекциюипрофилактикуплоскостопия:сидя («каток», 

«серп»,«окно»,«маляр»,«мельница»,«кораблик»,«ходьба»,«лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра(прокатывание, перекатываниепартнеру); со средними 

мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасываниедвумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола 

двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнениянаразвитиеточностиикоординации движений:построение в шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем);несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнениянаразвитиедвигательныхуменийинавыков 

Построенияиперестроения:выполнениекоманд«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с 

помощью;размыканиевшеренгеивколонне;размыканиевшеренгена вытянутые 

руки;повороты направо,налево с указанием направления;повороты на месте 

кругом с показом направления. 

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

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерномтемпе; 

челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта 

на скорость. 

Прыжки:прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см;в длину с двух-трех шагов, толчком 

одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой 

на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки ввысоту с шага. 
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Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого 

мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока отпола; броски 

большого мяча друг другув парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие:ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием 

на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 

15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при 

встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание:ползанье на четвереньках понаклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 

способом, не пропуская реек,с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с 

предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 

1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии. 

 

Содержание  курсов  коррекционно-развивающей  области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие 

занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия). 

Коррекционный  курс «Коррекционно-развивающиезанятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические  занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, 

синтаксической), связной речи. 

Основными  направлениями  логопедической  работы  является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
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мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекциянарушенийчтенияиписьма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитиепознавательнойсферы(мышления,памяти,вниманияидр. 

познавательныхпроцессов). 

Психокоррекционные  занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основныенаправленияработы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации,активизация сенсорно-перцептивной,мнемической имыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенностив себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социальногоповедения (формирование 

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

значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционныйкурс«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, движенияиречь, музыка, движенияиречь. 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. 

Основныенаправленияработыпоритмике: 

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

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание наслух громкой, 

тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 
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упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения 

иперестроения (воднуидвелинии,вколонну,вцепочку,воднуидвешеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 

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

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

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

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуациис 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 песенпод 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 

ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения(плавно,отрывисто),соответствующейманереисполнения(легко, 

более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР 

обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 

определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.    Программа  формирования  универсальных  учебных  действий 

Программа  формирования   универсальных   учебных   действий   разработана   

МБОУ Семячковской СОШ с учетом специфики образовательных потребностей  

обучающихся  с  ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений 

и навыков в рамках отдельных учебных  дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

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

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность  развития  личности  обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами  реализации  программы  являются: 

— формирование  мотивационного  компонента  учебной  деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся 

с ЗПР; 

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в  образовательном  процессе  и 

жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗП. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у обучающихся 

с ЗПР содержит: 

- описание  ценностных  ориентиров  образования  обучающихся  с  ЗПР  на 

уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

 - типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование  основ  гражданской  идентичности  личности  на  основе: 

— осознаниясебякакгражданинаРоссии,чувствагордости засвоюродину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 



73  

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности,доверияивниманияклюдям; 

— навыковсотрудничествасовзрослыми исверстниками вразных 

социальных ситуациях; 

— уважениякокружающим—уменияслушатьислышатьпартнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности наоснове 

общечеловеческих принципов нравственности: 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так 

ипоступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств,доброжелательностииэмо

ционально-нравственнойотзывчивости,пониманияи сопереживания чувствам 

других людей; 

— формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

• развитиеуменияучиться,аименно: 

— принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеи 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельност

и (планированию, контролю, оценке); 

— развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действийреализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается Организацией на  основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования  (далее  ПрООП НОО), разработанной 

для общеобразовательной школы8, с учетом специфики образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

Ценностные  ориентиры  содержания  образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общегообразования МБОУ Семячковской СОШ конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным  результатам освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и  

служит  основой  разработки  примерных учебных  программ. 



74  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного  подхода,  положенного  в  основу  

Стандарта,  и  призвана  способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования, развитию системы универсальных 

учебныхдействий,выступающейкакинвариантнаяосноваобразовательногопроцесса

иобеспечивающейшкольникамумениеучиться,способностьксаморазвитиюисамосо

вершенствованию.Всёэтодостигаетсяпутёмкакосвоенияобучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

такисознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

отсоответствующихвидовцеленаправленныхдействий,еслиониформируются,прим

еняютсяисохраняютсявтеснойсвязисактивнымидействиямисамихучащихся.Качест

воусвоениязнанийопределяетсямногообразиемихарактеромвидовуниверсальных 

действий. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообще

гообразования: 
 устанавливаетценностныеориентирыначальногообщегообразования; 
 определяетпонятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебных

действийвмладшемшкольномвозрасте; 
 выявляетсвязьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредм

етов; 

определяетусловия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформирован

ияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокна

чальномуиосновному общему образованию. 

Ценностные  ориентиры  содержания   образования 

Ценностныеориентирыначальногообщегообразованияконкретизируютличност

ный,социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвТребов

анияхкрезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевыеустановки системыначального общегообразования: 

• формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

— осознаниясебякакгражданинаРоссии,чувствагордостизасвоюродину,россий

скийнароди историюРоссии,осознаниясвоей этнической и 

национальнойпринадлежности; 

— восприятиемиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национал

ьностей,религий; 

— уважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов

; 

• формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,сотрудничестван

аоснове: 

— доброжелательности,доверияивниманияклюдям; 

— навыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхсит

уациях; 

— уважениякокружающим—уменияслушатьислышатьпартнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принциповнравственности: 

— способностикосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принят

иясоответствующихвозрасту ценностейи социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 
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поступковокружающихлюдей,развитияэтическихчувств,доброжелательностииэмо

ционально-нравственнойотзывчивости,пониманияи 

сопереживаниячувствамдругихлюдей; 

— формированиеэстетическихпотребностей,ценностей ичувств; 

• развитиеумения учиться,аименно: 

— принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвити

есоциальнозначимых мотивовучебнойдеятельности; 

— формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельност

и(планированию,контролю, оценке); 

— развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнон

еобходимомжизнеобеспечении. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального  общего образования 
Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышени

еэффективностиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися

,возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение ихмотивациииинтересакучёбе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматрива

ютсяосновные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности 

целеполагания(учебнаяцельизадачи),учебныедействия,контрольиоценка,сформир

ованностькоторыхявляетсяодной 

изсоставляющихуспешностиобучениявобразовательномучреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеятельности

учителяиобучающегосяксовместно-

разделённой(вмладшемшкольномимладшемподростковомвозрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшемподростковомистаршемподростковомвозрасте). 

Понятие  «универсальные  учебные  действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение 

учиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутёмсо

знательногоиактивногоприсвоенияновогосоциального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формироватьумения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умениеучиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые 

действияоткрываютобучающимсявозможностьширокойориентациикаквразличных

предметныхобластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевойнаправленности,ценностно-

смысловыхиоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияуч

итьсяпредполагаетполноценноеосвоениеобучающимисявсехкомпонентовучебной

деятельности,которыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразованиематериала,контрольиоценка).Умениеучиться–

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметн

ыхзнаний,формированияуменийикомпетентностей,образамираиценностно-
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смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

 обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьде

ятельностьучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы ихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцесси 

результатыдеятельности; 

 создание условий для гармоничногоразвитияличностии её 

самореализации на 

основеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоениязн

аний,формированияумений,навыковикомпетентностей влюбойпредметной 

области. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпр

едметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,л

ичностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваютпрее

мственностьвсехступенейобразовательногопроцесса;лежатвосновеорганизацииир

егуляциилюбойдеятельностиобучающегосянезависимоотеёспециально-

предметногосодержания.Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусво

енияучебногосодержанияиформирования 

психологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

Входеосвоенияучебногосодержанияпроисходитстановлениеличностимладшег

ошкольника и формируются следующие универсальные ключевые 

компетентности: 

личностные,регулятивные(включающиетакжедействиясаморегуляции),познават

ельныеикоммуникативные. 

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

ценностно-смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическимипринципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) иориентациювсоциальных ролях 

имежличностных отношениях. 

Применительнок учебнойдеятельности 

следуетвыделитьтривидаличностныхдействий: 

• личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

• смыслообразование,т. 

е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

кдеятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: «Какоезначениеикакойсмысл имеет для меня учение?»; 

• нравственно-

этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемогосодержания(исходяизсо

циальныхиличностныхценностей),обеспечивающееличностныйморальныйвыбор. 

У обучающихся с ЗПР  будут  сформированы: 

1. ориентациянапониманиепричинуспехавучебной деятельности; 

2. способностьк самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этническойпринадлежности; 

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 
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разных народов,моральныхнормах, нравственных ибезнравственныхпоступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так 

и поступковдругих людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами иэтническимитребованиями; 

7. ориентацияназдоровый образжизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся вконкретныхпоступках; 

9. эстетическоечувствонаосновезнакомствасхудожественной культурой; 

10. познавательнаямотивацияучения. 

 

Регулятивные универсальные  учебные  действия  обеспечивают 

обучающимся  организацию  своей  учебной  деятельности. К  ним  относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно иусвоенообучающимися, итого, что ещёнеизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечногорезультата;составлениепланаипоследовательностидействий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временныххарактеристик; 

• контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталон

омсцелью обнаружения отклоненийиотличийот эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия 

вслучаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультатасучётомоценкиэтог

орезультатасамимобучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка– выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить,осознаниекачестваиуровня усвоения; 

оценкарезультатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору вситуации мотивационного конфликта)ипреодолению 

препятствий. 

Обучающиеся с ЗПР  научатся: 

 удерживатьцельучебнойивнеучебнойдеятельности; 

 учитыватьориентиры,данныеучителем,приосвоенииновогоучебногоматер

иала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполненииучебныхзаданийивпознавательнойдеятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимыедлярешения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контролярезультатов; 

 вноситьнеобходимыекоррективывсобственныедействия 

поитогамсамопроверки; 

 сопоставлятьрезультатысобственнойдеятельностисоценкой 

еетоварищами,учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе надошибками. 

 



78  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логическиеучебныедействия, атакжепостановку 

ирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

• самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

• поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзада

чсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеинструментовИКТиисточнико

винформации; 

• структурированиезнаний; 

• осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьм

еннойформе; 

• выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимости 

отконкретных условий; 

• рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультат

овдеятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияивоспри

ятиетекстовхудожественного, научного, публицистического иофициально-

делового стилей;понимание 

иадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельностипри решениипроблемтворческого ипоискового 

характера. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляют: 

Знаково-символическиедействия: 

• моделирование–

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныех

арактеристикиобъекта(пространственно-графическаяилизнаково-символическая); 

• преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихдан

нуюпредметнуюобласть. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

•анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

• синтез–  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  

достраиваниесвосполнениемнедостающих компонентов; 

•выбороснований и критериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

•подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

•установлениепричинно-

следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; 

•построениелогическойцепочки рассуждений,анализистинности утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижениегипотези ихобоснование. 

Постановкаирешение проблемы: 

• формулированиепроблемы; 

• самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогои 

поисковогохарактера. 

Обучающиеся с  ЗПР  научатся: 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (всправочныхматериалах учебника, вдетских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; - 

использоватьзнаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; - дополнятьготовыеинформационныеобъекты(таблицы, 

схемы,тесты); 

 находить,характеризовать,анализировать,сравнивать,классифицироватьпон

ятия; 

 осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

 классифицировать,обобщать,систематизироватьизученный 

материалпоплану,потаблице; 

 выделятьсущественнуюинформациюизчитаемыхтекстов; 

 строитьречевоевысказываниеспозициейпередачиинформации,доступнойдл

япониманияслушателем. 

 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают 

социальнуюкомпетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умениеслушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками  и взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

• планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

•постановкавопросов–

инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

• разрешениеконфликтов– выявление,идентификацияпроблемы,поиск и

 оценкаальтернативныхспособовразрешения конфликта,принятиерешения 

иегореализация; 

•управлениеповедениемпартнёра– контроль,коррекция, оценкаегодействий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

иусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречи

всоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка,соврем

енныхсредствкоммуникации. 

Обучающиеся с  ЗПР  научатся: 

 владетьдиалоговойформойречи; 

 учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийпри

работевпаре; 

 договариватьсяи приходитьк общемурешению; 

 формироватьсобственноемнениеи позиции; 

 задаватьвопросы,уточняянепонятноеввысказывании; 

 способностьустановитьконтактиадекватноиспользоватьречевыесредствад

лярешениякоммуникативныхзадач. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвит

иепсихологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-

возрастногоразвитияличностнойи познавательной сфер ребёнка. Процесс 
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обучения задаёт содержание и характеристики 

учебнойдеятельностиребёнкаитемсамымопределяетзонуближайшегоразвитияуказ

анныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровеньразвития,соответствующий«выс

окойнорме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкотор

ойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями сдругими видамиучебныхдействийиобщей логикойвозрастного 

развития: 

•изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребёнкарегулироватьсвоюдея

тельность; 

•изоценококружающихивпервуюочередьоценокблизкоговзрослогоформируетс

япредставлениеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважени

е,т.е. самооценкаиЯ-концепция какрезультатсамоопределения; 

•изситуативно-познавательногоивнеситуативно-

познавательногообщенияформируютсяпознавательныедействия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способностиребёнкакрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определя

ютобраз«Я»каксистему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

особое внимание в 

программеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлениюкомму

никативныхуниверсальныхучебных действий. 

Померестановленияличностныхдействийребёнка(смыслообразованиеисамоопр

еделение,нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдейств

ий(коммуникативных,познавательныхирегулятивных)претерпеваютзначительные

изменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотрудничествапроектируетопределён

ныедостиженияирезультатыребёнка,чтовторичноприводиткизменениюхарактерае

гообщения иЯ-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха 

иоказываютвлияниекакнаэффективностьсамойдеятельностиикоммуникации,такин

асамооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияиспособоворг

анизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности дляформированияуниверсальных учебных действий. 

Русский язык 

Этотпредметобеспечиваетформированиепознавательных,коммуникативныхир

егулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логическихдействийанализа,сравнения,установленияпричинно-

следственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязы

каиусвоениеправилстроениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечи

ваетразвитиезнаково-символическихдействий 

– замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составаслова

путёмсоставлениясхемы)ипреобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучение

русскогоиродногоязыкасоздаётусловиядляформирования«языковогочутья»какрез
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ультатаориентировкиребёнкавграмматическойисинтаксическойструктуреродного

языкаиобеспечиваетуспешноеразвитиеадекватныхвозрастуформифункцийречи,вк

лючаяобобщающуюипланирующую функции. 

Литературное  чтение 

Этотпредметформируетвсевидыуниверсальныхучебныхдействийличностных,к

оммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвитияценностн

о-смысловой сферыикоммуникации): 

смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюучащегося

всистемеличностных смыслов; 

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитер

атурныхпроизведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

основгражданскойидентичностипутёмзнакомствасгероическимисторическим

прошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональнойсопри

частности подвигамидостижениямеёграждан; 

эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

нравственно-

этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногознач

ения действий персонажей; 

эмоционально-

личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соот

несенияи сопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступковперсонажей; 

уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучётомцелейко

ммуникации,особенностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредст

ва; 

уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийи действийгероевпроизведения; 

умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации

. 

Иностранный  язык 

Этот предмет обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, 

формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностранногоязыка

способствует: 

 общемуречевомуразвитиюучащегосянаосновеформированияобобщённых

лингвистическихструктур грамматики исинтаксиса; 

 развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогической

речи; 

 развитиюписьменнойречи; 

 формированиюориентациинапартнёра,еговысказывания,поведение,эмоц

иональныесостояниеипереживания;уважениеинтересовпартнёра;умениеслушатьи

слышатьсобеседника;вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоёмнениевпонятнойдл

ясобеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей, традициями других народов 

и 

мировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаётнеобход

имыеусловиядляформирования личностных универсальных действий – 
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формирования гражданской идентичностиличности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам,компетентностивм

ежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательн

ыхдействий,впервуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъектаипредикататек

ста;пониманиесмыслатекстаиумениепрогнозироватьразвитиеегосюжета;умениеза

даватьвопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основеплана). 

Математика  и  информатика 

Наступениначальногообщегообразованияэтотпредметявляетсяосновойразвити

яуобучающихсяпознавательныхдействий,впервуюочередьлогическихиалгоритмич

еских,включаязнаковосимволические,атакжепланирование(последовательностиде

йствийпорешению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на 

другой,моделирование,дифференциациюсущественныхинесущественныхусловий,

аксиоматику,формированиеэлементовсистемногомышленияиприобретениеоснови

нформационнойграмотности.Особоезначениеимеетматематикадляформированияо

бщегоприёмарешениязадачкакуниверсального учебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсального 

учебногодействияосуществляетсяврамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэт

ойступениобразования.Моделированиевключаетвсвойсоставзнаково-

символическиедействия:замещение,кодирование,декодирование. С их освоения и 

должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

всовременнойкультуреинеобходимыхкакдляобучения,такидляегосоциализации. 

Окружающиймир 

Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюиобеспечиваетформирование

уобучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, 

отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государством,осознан

иясвоегоместавобществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногос

амоопределенияиформированияроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающийм

ир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданской 

российскойидентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего 

региона,описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая,находитьнакарте

РоссийскуюФедерацию,Москву–

столицуРоссии,свойрегиониегостолицу;ознакомлениесособенностями 

некоторыхзарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом временипрошлое,настоящее,будущее,ориентациив 

основныхисторическихсобытияхсвоегонарода, России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа 

иРоссии,фиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегио
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на; 

 формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыуча

щихся,освоениеэлементарныхнормадекватного природосообразного поведения; 

 развитиеморально-этическогосознания–

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругими людьми, социальнымигруппами 

исообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствуетпринятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости 

здоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического,психическогоипсихолог

ическогоздоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

 овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включ

аяуменияпоискаиработысинформацией,втомчислесиспользованиемразличныхсред

ствИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделейдля объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числевинтерактивнойсреде); 

формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналог

ии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалепри

родыикультурыродногокрая. 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательныхдействий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере 

личностныхдействийбудутсформированыэстетическиеиценностно-

смысловыеориентацииучащихся,создающиеосновудляформированияпозитивнойс

амооценки,самоуважения,жизненногооптимизма,потребностивтворческомсамовы

ражении.Приобщениекдостижениямнациональной,российскойимировоймузыкаль

нойкультурыитрадициям,многообразиюмузыкального фольклора России, 

образцам народнойи 

профессиональноймузыкиобеспечитформированиероссийскойгражданскойиденти

чностиитолерантностикакосновыжизнивполикультурномобществе. 

Будутсформированыкоммуникативныеуниверсальныеучебныедействиянаосно

веразвития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передаватьсвои чувстваи эмоциинаосноветворческогосамовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствоватьформированиюзамещения имоделирования. 

Изобразительное  искусство 

Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформированиемличностных,поз

навательных,регулятивных действий. 

Моделирующийхарактеризобразительнойдеятельностисоздаётусловиядляфор

мированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированиявпродуктивнойдеяте

льностиучащихсяявленийиобъектовприродногоисоциокультурногомира.Такоемод
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елированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребёнкоммираиспособствуетформи

рованию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий,причинно-

следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельно

сти особые требования предъявляются к регулятивным действиям – 

целеполаганию какформированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умениюконтролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основепредвосхищениябудущегорезультатаиегосоответствиязамыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и 

освоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрад

иций,искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентично

стиличности,толерантности,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотиво

в,включаямотивытворческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуваженияучащихся. 

«Труд  (технология)» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебныхдействий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формированиясистемыуниверсальных учебных действий; 

 значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланировани

я,которыеявляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий покурсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использоватьсхемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предло-

женныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

специальнойорганизациейпроцессапланомерно-

поэтапнойотработкипредметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии 

психологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста–

уменииосуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлекси

икакосознаниисодержанияиоснованийвыполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы дляреализации учебных целейкурса; 

формированиепервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. 

«Физическая  культура» 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальныхдействий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости задостижениявмировоми отечественномспорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себяответственность; 

развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосно

веконструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифи

зическиересурсы, стрессоустойчивости; 

освоениеправилздоровогои безопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»как учебныйпредметспособствует: 
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вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,к

онтролироватьи оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта–

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеёдостижения;договариваться

вотношениицелейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовместнойд

еятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль

;адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнёраивноситьнеобходи

мыекоррективывинтересах достиженияобщегорезультата). 

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в 

ходеизучениясистемыучебныхпредметов,вметапредметнойдеятельности,организа

цииформучебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся в рамкахпроведениямежпредметныхмодулей и 

решенияпроектныхзадач. 

Ориентациянастратегическиеприоритетыформированияуменияучитьсявначаль

нойшколе будет способствовать успешному вхождению обучающихся первой 

ступени в основнуюшколу. 

 

Типовые  задачи  формирования личностных, регулятивных,  

познавательных,   коммуникативных,  универсальных  учебных  действий 

 

Заданиядляформированияличностныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 участиевпроектахиколлективныхтворческихделах; 

 подведениеитоговурока;творческиезадания; 

 зрительное, моторное,вербальноевосприятие музыки; 

 мысленноевоспроизведениекартины,ситуации,видеофильма; 

 самооценкасобытия,происшествия; 

 дневникидостижений; 

Заданиядлядиагностикииформированияпознавательныхуниверсальныхуче

бныхдействий: 

 «найдиотличия»; 

 «начтопохоже?»; 

 поисклишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 составлениесхем-опор; 

 работасразноговидатаблицами; 

 составлениеи распознаваниедиаграмм; 

 работасословарями. 

Заданиядлядиагностикииформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхд

ействий: 

 «преднамеренныеошибки»; 

 поискинформациивпредложенныхисточниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимныйдиктант; 
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 заучиваниематериаланаизустьвклассе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольныйопроснаопределеннуютему. 

Заданиядлядиагностикииформированиякоммуникативныхуниверсальныхучеб

ныхдействий: 

 составьзаданиепартнеру; 

 отзывнаработутоварища; 

 формулировкавопросовдляобратнойсвязи; 

 «подготовьрассказ…»,«опишиустно…»,«объясни…»ит.д. 

 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными впары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнениеили создать общее описание. Такой прием 

придаст этим заданиям психологически 

полноценныйхарактердеятельностидетей,устраниттягостнуюдлянихискусственно

стьнеобходимости 

«рассказыватьсамомусебе». 

 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных  учебных  действий   при  переходе  от  дошкольного 

к  начальному  и  основному  общему  образованию 

Структураисодержаниепрограммыформированияуниверсальныхучебныхдейст

вийпредусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС 

для детей с ОВЗ. Онапостроена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями,развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенкасЗП

Ркаксубъектаотношенийссамимсобой,другимидетьми,взрослымиимиром.Организ

ацияпреемственностиосуществляетсяприпереходеотдошкольногообразованиякнач

альномуобразованию,отначальногообразованиякосновномуобразованию,отосновн

огоксреднемуполномуобразованию. На каждой ступени образовательного 

процесса педагогом-психологом проводитсядиагностика готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.Стартовая 

диагностикаопределяетосновныепроблемы,характерныедлябольшинстваобучающ

ихся,ивсоответствиис особенностямиступени обученияна определенный период 

выстраивается система работы попреемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальныхучебных действий определяются прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьномуобучению,котораяисследуетсявшколекак 

психологом,таки учителемпредшкольногокласса. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общегообразованияобеспечивается засчет: 

принятияв педагогическом коллективе 

общихценностныхоснованийобразования,вчастности-

ориентациянаключевойстратегическийприоритетнепрерывногообразования– 

формированиеумения учиться. 

четкогопредставленияпедагоговопланируемыхрезультатахобучениянакаждой

ступени; 
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целенаправленнойдеятельностипореализацииусловий,обеспечивающихразвит

иеУУДвобразовательномпроцессе(коммуникативные,речевые,регулятивные,обще

познавательные,логическиеидр.). 

ВсоответствиисвозрастнымиособенностямимладшихшкольниковАООПНООд

ляобучающихсясЗПР реализуется поэтапно: 

I этап   (первое   полугодие   первого   класса)   –   переходный   

адаптационный   периодот дошкольного образования к школе. В адаптационный 

период у детей наиболее интенсивнопроисходит осмысление нового социального 

положения, закладываются переживания, на 

многиегоды,определяющиеихотношениекучебнойдеятельности,общениюсучителя

мииодноклассниками,самому пребываниювшколе. 

Цель образования на данном этапе: обеспечение плавного перехода детей от 

игровой кучебной деятельности,выработкаосновныхправил и 

нормшкольнойжизни. 

II этап (второе полугодие 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель –

конструированиеколлективного«инструмента»учебнойдеятельностивучебнойобщ

ностикласса. 

III этап (второе полугодие 4-го года обучения, первое полугодие 5-го класса). 

Этот этапопробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента»учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия обучающихся, формирование основумения учиться. 

Основнаяцельданногопериода–

построитьпостепенный,некризисныйпереходшкольниковсначальногонаосновнойу

ровеньобразования. 

Универсальныеучебныедействияисоциальныйопыткакосновыключевыхкомпет

ентностейсформированныевначальнойшколебудуттакжеспособствоватьосуществл

ению преемственности между уровнями образования, развиваться и дополняться 

наследующихуровнях обучения. 

 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийреализуетсявпроцес

севсей учебнойивнеурочнойдеятельности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеосу

ществляетсявпроцессеосвоениявсехбезисключенияучебныхпредметовикурсовкор

рекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на 

ступениначальногообщегообразованиядолжнабытьопределенанаэтапезавершения

обучениявначальной школе. 

 

2.3.  Программа  коррекционной  работы  с  обучающимися с задержкой  

психического  развития 

 

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

НОО  обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПРв освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитииобучающихся,их социальную 
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адаптацию. 

Целью  программы  коррекционной  работы является  создание  системы  

комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  

освоения  АООП НОО  обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего учитывать их 

особыеобразовательныепотребностинаосновеосуществленияиндивидуальногоиди

фференцированногоподходавобразовательномпроцессе. 
Задачи  программы: 
- определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗПР; 
- повышениевозможностейобучающихсясЗПРвосвоенииАООПНООиинтегр

ировании вобразовательныйпроцесс; 

- своевременноевыявлениеобучающихсяструдностямиадаптациивобразовате

льно-воспитательномпроцессе; 

- созданиеиреализацияусловий,нормализующиханализаторную,аналитико-

синтетическуюирегуляторнуюдеятельностьнаосновекоординациипедагогических,

психологическихимедицинскихсредстввоздействиявпроцессекомплекснойпсихол

ого-медико-педагогической коррекции; 

-  возможностьразвитиякоммуникации,социальныхибытовыхнавыков, 

адекватногоучебногоповедения,взаимодействиясовзрослымиидетьми,формирован

июпредставленийобокружающеммиреисобственных возможностях. 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной 

иметодическойпомощипомедицинским,социальным,психологическим,правовыми

другимвопросам. 

Коррекционнаяработаопираетсянаследующие  принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работниковорганизации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетомегоиндивидуальных образовательныхпотребностей. 

Принципсистемности-обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методови приемоворганизации,взаимодействия участников. 

Принципнепрерывностиобеспечиваетпроведениекоррекционнойработынавсе

мпротяженииобученияшкольниковсучетомизмененийвихличности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционнойработысобучающимсясучетомихособыхобразовательныхпотребно

стейивозможностейпсихофизического развития. 

Принципкомплексностикоррекционноговоздействияпредполагаетнеобходимо

стьвсестороннегоизученияобучающихсяипредоставленияквалифицированнойпом

ощиспециалистовразногопрофилясучетомихособыхобразовательныхпотребностей

ивозможностей психофизического развития на основе использования всего 

многообразия методов,техник иприемовкоррекционнойработы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающийвзаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельностипокомплексному 

решениюзадачкоррекционно-воспитательнойработы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участникакоррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка иуспешностьегоинтеграциивобщество. 
Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются: 
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 коррекционнаяпомощьвовладении базовымсодержаниемобучения; 
 развитиеэмоционально-личностнойсферыикоррекцияеенедостатков; 
 развитие познавательной  деятельности

 ицеленаправленноеформирование высшихпсихическихфункций; 
 формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностииповедения; 
 коррекциянарушенийустной иписьменнойречи; 
 обеспечениеребенкууспехавразличныхвидахдеятельностисцельюпредупр

еждениянегативногоотношениякучёбе,ситуациишкольногообучениявцелом,повы

шениямотивациикшкольному обучению. 

 

Программа коррекционной  работы  начального  общего  образования  

обучающихся  с ЗПР  включает в себя  взаимосвязанные направления,  

отражающие ее основное  содержание: 

1. Диагностическая работа-обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы 

предполагает  осуществление: 

-психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных  потребностей: 

— развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодер

жаниемобразованияипотенциальныхвозможностей; 
— развитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 
―определениесоциальной ситуацииразвитияи 

условийсемейноговоспитанияобучающегося; 
- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционныхмероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая  работа  включает: 

―составлениеиндивидуальных,групповыхпрограммыпсихологического-

педагогическогосопровожденияобучающегося; 

―организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересовобучающихся,ихобщеесоциально-личностноеразвитие; 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальныхкоррекционныхпрограмм(методик,методовиприёмовобучения)вс

оответствиисихособымиобразовательнымипотребностями; 
―организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзаняти

йпопсихокоррекции,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияобучающих

ся; 
―социальноесопровождение обучающегося вслучае неблагоприятных 

условий жизни припсихотравмирующихобстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с обучающимися, их семей по вопросам  реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, 

воспитания, коррекции,  развития и социализации обучающихся с ЗПР. 
Консультативная работа  включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном  взаимодействии 
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конкретных  обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 

общеобразовательной   программы. 

4. Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление 

разъяснительной   деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  

вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся 

сЗПР,взаимодействияспедагогамиисверстниками,ихродителями(законнымипредст

авителями)идр.Информационно-просветительскаяработа включает: 

―проведение тематических выступлений (родительские собрания, 

педагогические советы) дляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихся; 
—оформлениеинформационныхстендов,печатныхи другихматериалов; 
―психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологическ

ойкомпетентности; 

―психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлемента

рнойпсихолого-психологическойкомпетентности. 

 

Характеристика содержания работы 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
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— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 




Направлениек

оррекционной

работы

Цели Содержание  
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Диагностическ
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Своевременноевыя

влениедетейс ОВЗ

-Психолого-педагогическоенаблюдение 
-

Диагностикаготовностикшкольн

ому обучению

Учитель,Социа

льный педагог 



Сбор   сведений  о 

ребенке

-

Изучениемедицинскойдокументации(и

сторияразвитияребенка,здоровьеродит

елей, как протекала 

беременность,роды). 

- Опрос 

специалистовработающихсребенком(у

чителя,воспитатели) 

Изучениесоциальнойситуации   

развитияиусловийсемейноговоспитани

яребёнка

Социальный 

педагог 
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устойчивость,работоспособность, 

Социальный 

педагог 
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развития,определ
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особыхобразовате

льныхпотребност
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сзадержкойпсихи

ческогоразвития

объем,переключаемость 
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щеммире,ориентациявовремении 
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- Социально-бытовая 

адаптация:Знание и умение применять 

бытовыенавыки, адаптированность 

кизменяющимся условиям, 

посещениедополнительных занятий, 

кружков;умениепреодолеватьтрудности

идр. 

-Определениеуровняактуальногоизоны 

ближайшего развитияобучающегося
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товдиагностики Учитель

Разработкарекомендацийииндивидуальнойпрограммысопровождения
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работа
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 Развитиесоциальн
о- 
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 — различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды,печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса –

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям(законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных сособенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по 
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ь
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йсЗПР»

 

Планируемые  результаты  освоения  программы  коррекционной  работы: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических иинтеллектуальныхпроцессов; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения ксвоему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыковсамоконтроля; 

- развитиеспособности к эмпатии,сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе),повышениесоциального статусаребенкавколлективе. 

Требованиякрезультатамосвоениякурсовкоррекционно-

развивающейобластиконкретизируютсяприменительноккаждомуобучающемусясЗ

ПРвсоответствиисегопотенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 
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реализации программы коррекционной работы определяются договором. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;__ 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: 

- консилиумы 

- семинары 

- консультации 

- педагогические советы и др. 

Социальное  партнёрство  школы  включает: 
— сотрудничествосучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросамп

реемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережения

обучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья. 

 

 

Специальные  условия  обучения  и  воспитания  обучающихся  имеющих ЗПР: 

Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния  центральной 

нервной  системы  (ЦНС)  и  нейродинамики  психических  процессов  у 

обучающихся  с  ЗПР; 

- пятидневнаяучебнаянеделя; 

- обучениевпервуюсмену; 

- обучениепорежимупродленногоднясорганизациейпрогулки,питания,необходим

ыхоздоровительныхмероприятий; 

- учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания 

и 

репрезентацииизучаемогоматериала("пошаговое»предъявлениематериала,дозиров

аннаяпомощьвзрослого,использованиеспециальныхметодов,приемовисредств,спо

собствующихкакобщемуразвитиюобучающегося,такикомпенсациииндивидуальны

хнедостатковразвития); 

- опорананаглядно-

действенноемышление,использованиеразнообразногонаглядногоидидактического

материала. 

- реализацияданной программыкоррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья 

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 
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учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов  общества. 

Заместительдиректорапоучебно-

воспитательнойработе,председательшкольногоППккурируетработупореализациип

рограммы;руководитработойшкольногопсихолого-педагогического консилиума 

(ППк,   осуществляет просветительскую деятельность при 

работесродителямиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,обуча

ющихся-инвалидов. 
Классный руководитель является  связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации  коррекционной  работы  с  обучающимися: 

-

делаетпервичныйзапросспециалистамидаетпервичнуюинформациюобобучающем

ся; -осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическоесопровождение); 

-консультативнаяпомощьсемьеввопросахкоррекционно-

развивающеговоспитанияиобучения; 
-изучаетжизнедеятельностьобучающегосявнешколы; 
-взаимодействиессемьямиобучающихсявоспитанников. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

-создание ситуации успеха дозированными заданиями; использованием игровых 

методов; 

-создание развивающей здоровьесберегающей среды; 

- использование театральной педагогики. 
 

Содержание  деятельности  специалистов  образовательного 

учреждения: 

 
Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в  школе 

Содержание  деятельности  специалистов 

Председатель ППк Курирует  работу  по  реализации  программы; 

 Руководит  работой  ППк;  взаимодействует  с  ТПМПК; 

 осуществляет  просветительскую  деятельность  с  родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 
является связующим звеном в комплексной 

группеспециалистовпоорганизациикоррекционнойработысобуч

ающимися; 

делаетпервичныйзапросспециалистамидаетпервичнуюинформ

ациюобобучающемся; 

осуществляет индивидуальную коррекционную

 работу(педагогическое сопровождение); 

консультативная помощь семье в 

вопросахкоррекционноразвивающеговоспитанияиобучения 

Социальный  педагог изучает жизнедеятельность обучающегося вне 

школы;осуществляетпрофилактическуюикоррекционнуюработ

у 

собучающимися; 

взаимодействиессемьейобучающихся,слечебнымиучреждения

ми; 
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Взаимодействиеспециалистовшколыпредусматривает: 

- многоаспектныйанализпсихофизическогоразвитияобучающегосЗПР; 

- комплексныйподходкдиагностике,определениюирешениюпроблемобучающего

сясЗПР,кпредоставлениюему 

квалифицированнойпомощисучетомуровняпсихическогоразвития. 

 

Педагогическое  представление  на  обучающегося 

202__ - 202__  учебный год 
ФИО обучающегося  __________________________________ 

Возраст _____   Класс ______ 

 
№ 
п/п 

 Начало 
года 

1 
полугодие 

Конец 
года 

1 Общее  развитие  

обучающегося: 
   

-знание  об  ОМ,  кругозор    
-общее  развитие  речи    
-развитие  макро-и  микро-

моторики 
   

-

наличиесформированностисанит

арно–гигиеническихнавыков 

   

 -работоспособность и 

самостоятельность 
   

2 Наличиесоциально-

значимыхмотивов 
учебнойдеятельности 

   

3 Уровеньразвитияпсихических    
-словесно– логическоемышление    
-особенности внимания    
-особенностипамяти    

4 Уровеньовладения учебными    
-

овладениевычислительныминавы

ками 

   

-умениерешатьарифметические 
задачи 

   

-процессчтения    
-
овладениеорфографическиминав

ыками 

   

 
Рекомендации  по  коррекционно-развивающему  обучению  
______________________ 
_______________________________________________________________________
___ _ 
Результат  коррекционной работы  на  конец  учебного  года  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________ 
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Динамика  развития  обучающихся 
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Комплекс  условий  коррекционной  работы  включает: 
1)Психолого-педагогическое   обеспечение: 
— Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого - медико- педагогической 

комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности). 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок соответствующий 

нормам СанПин. Расписание уроков учитывает особенности и возможности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Классы для 

обучающихся с ОВЗ учатся в 1 смену. Кабинеты для обучающихся с ОВЗ 

обеспечены необходимым оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС. Обеспечивается учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами 

используются современные образовательные технологии, в том числе 

информационные. 

— Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

С учётом специфики нарушения развития ребёнка оказывается комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных психологических занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм). 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные 

занятия, реализацию различных проектов по укрепелению физического и 

психического здоровья, соблюдение СанПин. 

— Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 
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Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях 

обучающего, воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно- 

оздоровительного характера. 

— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 
Направления  Содержание Ответственный 

Кадровые 

условия 

Организация работы специалистов с детьми с ОВЗ 

(педагог- психолог, социальный педагог). 

Обучение педагогов работе с данной категорией 

детей через курсы, семинары, методические советы 

и педсоветы.  

Взаимодействие специалистов ОУ,обеспечивающих 

сопровождение детей сограниченными возможностями 

здоровья. 

Директор ОУ 

Зам. директора 

Классный 

руководитель 

Программно-

методические 

условия 

1. Создание адаптированных программ. 

2. Подготовка диагностического икоррекционно-

развивающего инструментария,необходимого для 

осуществленияпрофессиональной деятельности 

учителя,психолога. 

3. Обеспечение учебниками, учебнымипособиями, в том 

числе цифровымиобразовательными ресурсами. 

Учителя 

Администрация 

Психолого-

педагогические 

условия 

1. Обеспечение оптимального режима учебных 

нагрузок, вариативных форм полученияобразования в 

соответствии с рекомендациямиТПМПК. 

2. Соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима. 

Директор ОУ 

 

2) Программно-методическоеобеспечение 
         В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

          В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование  специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 
3) Кадровоеобеспечение 
           Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной. 

           С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное 

расписание школы внесена ставка:      -социальный педагог. 
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           Педагога-психолога в школе нет, но заключен договор с муниципальным 

бюджетным учреждением, осуществляющим обучение, «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Трубчевского района (далее 
МБУ «ЦППМ и СП») о взаимодействии. Также в  МБУ «ЦППМ и СП» 

Трубчевского района, кроме педагога-психолога, есть специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед.  

           Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. 

           Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические   работники образовательного учреждения имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
4) Материально-техническоеобеспечение 
   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно- развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в школе.  

          Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В 

школе обеспечивается доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и 

рекомендации ,наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

Функционирует кабинет информатики с доступом в Интернет. Имеется 

библиотека; столовая; спортивный зал. Кабинеты начальных классов 

оборудованы в соответствии с  требованиями ФГОС. 
5) Информационное  обеспечение 

Информационное  обеспечение субъектов  образовательного  процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно-методическим фондам и базам данных, системным источникам 

информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

деятельности, а также учебно-наглядных пособий и  т.д. 
 

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  с  обучающимися  с

задержкой  психического  развития  при получении  начального  общего  

образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающихся с  
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задержкой  психического  развития: 
• успешноадаптируетсявобразовательном учреждении; 
• проявляетпознавательнуюактивность; 
• умеетвыражатьсвоеэмоциональноесостояние,прилагатьволевыеусилиякрешени

юпоставленныхзадач; 
• имеетсформированнуюучебнуюмотивацию; 
• ориентируетсянаморальныенормыиихвыполнение; 
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками

 образовательнойдеятельности. 

Коррекция  негативных  тенденций   развития  обучающихся: 

• дифференцируетинформациюразличноймодальности;соотноситпредметы в 

соответствии с их 

свойствами;ориентируетсявпространственныхивременныхпредставлениях; 

• владеетприемамизапоминания,сохраненияивоспроизведенияинформации; 

• выполняетосновныемыслительныеоперации(анализ,синтез,обобщение,сравнени

е,классификация); 

• адекватноотноситсякучебно-воспитательномупроцессу; 

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными 

правилами;контролируетсвоюдеятельность; 

• адекватнопринимаетоценкувзрослогоисверстника; 

• понимаетсобственныеэмоцииичувства,атакжеэмоциии 

чувствадругихлюдей;контролирует свои эмоции, владеет навыками 

саморегуляции и 

самоконтроля;владеетнавыкамипартнерскогоигрупповогосотрудничества; 

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;используетнавыкивыражаетсвоимыслиичувствавзависимостиотситуации,пол

ьзуетсяформамиречевогоэтикета; 

• невербальноговзаимодействия; 

• используетречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуника

тивныхзадач. 

Развитие  речи,  коррекция  нарушений речи: 

• правильнопроизносит иумеетдифференцироватьвсезвукиречи;  

• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового 

анализа;имеетдостаточныйсловарныйзапаспоизученнымлексическимтемам,подби

раетсинонимы  иантонимы,используетвсечасти речивпроцессеобщения; 

• правильнопользуетсяграмматическими категориями; 

• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию;правильночитаеттекстцелымисловами,пересказываетегои 

делаетвыводыпотексту; 

• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачиинформациисобеседнику,задаетвопросы,владеетдиалогической 

имонологической речью.  
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Направления коррекционной работы через учебные предметы 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Оказание 

помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 

изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские 

работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими 

заданиями. Рассмотрение работ ребят- одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1— кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
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продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно- оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение». Ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение. Предполагает 

коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

специальных коррекционных классах. Данную работу осуществляют как 

классный руководитель, так и учитель-логопед и педагог-психолог в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Педагог- психолог 

помогает преодолеть сложности внутрисемейных отношений и обрести 

уверенность в возможности решения проблем. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте 

снижения работоспособности и неустойчивость внимания у детей этой категории, 

более низкого (по сравнению с нормой) уровня развития восприятия, 

недостаточной продуктивности произвольной памяти, малого объема памяти, 

неточности и трудности воспроизведения, отставание в развитии всех форм 

мышления, имеющихся дефектов звукопроизношения, бедности словарного запас, 

поведение детей с ЗПР. 

Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья 

остается игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание на 

следующие моменты: 
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- постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранее изученному; 

- работа по алгоритмам, схемам, образцу; 

-работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение 

основных определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового 

материала на изложенных примерах; причем теоретическая часть должна быть 

сведена к минимуму; обязательное чтение вслух на любом предмете; опора на 

жизненный опыт учащихся. 

4. Развитие творческого потенциала учащихся. Развитие творческого 

потенциала учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование и 

освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В  учебниках УМК «Школа России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов  серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

 

 

 

 

Формы  взаимодействия  с  родителями  (законными  представителями) 

Мероприятия  для  

родителей 

Содержание  работы 

Беседа,анкетирование Сборинформацииобособенностях,актуальныхпроблемахребенкаиего семьи в 

вопросах его воспитания и обучения. 

Индивидуальныеконсультации 

специалистов 

 ознакомлениеситогами диагностикиребенка; 

 обсуждениеактуальныхпроблемитрудностейребенкаприобучениив школе, 

стратегии их преодоления; 

 тематическиеииндивидуальные консультацииирекомендации. 

Совместныезанятиясо 

специалистами ППС 
 участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

 закрепление полученных навыков дома. 

УчастиевразработкеАОПдля 

ребенка с ЗПР 

 активныйучастникприподбореспециальныхусловий; 

 составление режимных моментов; 

 согласованиевнеурочнойдеятельности. 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 
№ п/п  Содержание  Срок Ответственный 

1.  Изучение условий 

семейноговоспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сентябрь  Классный 

руководитель 

2. Разработка индивидуальных 

рекомендаций для родителей. 
Октябрь  Классный 

руководитель 
3. Предоставление родителямрезультатов 

диагностирования, данных о динамике 

развития ихдетей. 

В течение года Классный 

руководитель 

4. Проведение психолого- медико- 

педагогических консилиумов, 

педсоветов, семинаров по вопросам 

диагностики, 

коррекционногообучения, социальной 

адаптации 

обучающихся и работе с их 

родителями. 

В течение года Администрация 

5. Участие специалистов ОУ (педагога- 

психолога, учителя- логопеда, 

медицинского работника) в 

проведении родительских собраний. 

Постоянно  Зам. директора 

6. Работа с родителями с целью 

формирования толерантного 

отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно  Классный 

руководитель 

7. Индивидуальные консультации В течение года Педагоги, 
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психолога, педагогов по проблемам, 

связанными с обучением и 

воспитанием детей. 

классный 

руководитель 

8. Проведение родительских собраний: В течение года Классный 

руководитель 

9. Оформление выставок детских работ 

к родительским собраниям. 

В течение года Классный 

руководитель 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

-развитие познавательной активности детей; 

-развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

-нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

-развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-психокоррекция поведения ребенка; 

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

 

Механизмы  реализации  программы 

Взаимодействие  специалистов  МБОУ  Семячковской  СОШ  обеспечивает  

системное  сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Такое взаимодействие  включает: 

-комплексность в определении и решении  проблем  обучающегося,  

предоставлении  ему  специализированной  квалифицированной   помощи; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

- составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекци

и  отдельных  сторон  учебно-познавательной,   эмоционально-волевой  и 

личностной  сфер  ребенка. 

Кадровое   обеспечение 

Психолого-педагогическое  сопровождение учащихся с задержкой психического 

развития   осуществляют: 

1. Заместитель  директора  по   УВР 

2. Учитель   начальных   классов 

3. Социальный педагог 
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2.4.  Программа воспитания 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ Семячковской СОШ, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего образования 

(далее - Программа) разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии 

с особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники МБОУ Семячковская СОШ, обучающиеся с ОВЗ, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. 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 обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Семячковская СОШ   планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
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сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения 

обучающимися АООП НОО включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического,  

системно-деятельностного, личностно- ориентированного подходов и с учетом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1)  гражданское воспитание: формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
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тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, образования установлены в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

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 символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный 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 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной 

и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
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результатам 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 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических 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 

социальных   объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки   наблюдений, систематизации и 

Осмысления опыта в  естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад —общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции 

региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий 

предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции 

воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания. МБОУ Семячковская   (далее школа) 

– общеобразовательное учреждение, расположенное на территории  села 

Семячки Трубчевского  муниципального района Брянской  области.   В  селе 

установлены мемориал воинам – участникам Великой Отечественной войны. 

  На сегодняшний день в школе реализуются программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 
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оборудована кабинетами для проведения учебных занятий, имеет свою 

библиотеку, спортивный зал и спортивные объекты на территории. В школе 

организовано горячее питание для учеников, соблюдаются условия 

охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным 

системам и информационно- телекоммуникационным сетям, а также имеются 

электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного 

процесса. В рамках воспитательной работы школы реализует проекты 

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской организации 

Движение Первых. 

  Также, в школе функционируют объединения: волонтеров, юнармейцев,   

«Юные инспекторы движения», детские юные пожарные. Программа воспитания 

учитывает многонациональный состав семей 

обучающихся. Для удовлетворения потребностей учеников в расширении 

социальных связей активно используем онлайн-платформы и ресурсы:   

«Учи.ру», «Российская электронная школа». Различная информация для 

обучающихся, педагогов родителей и законных представителей публикуется на 

официальном сайте 

школы. Воспитательное пространство школы представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами 

этого пространства - обучающимися, педагогами, родителями. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились бабушки, дедушки, 

родители, внуки, выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и 

педагогов. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, т.к. 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников 

образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, 

но и в поселении в целом. В небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет 

процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя 

в общем деле. Дети активно взаимодействуют не только со своими 

сверстниками, но и с ребятами других возрастов, а также со всеми учителями и 

сотрудниками школы. Для создания единого воспитательного пространства в 

рамках 

Программы инициируется взаимодействие образовательных, 

административных, общественных и иных структур: 

-Администрация сельского поселения с. Семячки;  

-ДЮСШ ; 

-Сельская библиотека; 

-МО МВД России «Трубчевский»; 

-ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»; 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Трубчевского 

муниципального района ; 

Такое сотрудничество дает возможность образовательному учреждению 

использовать материальную, производственную и культурную базу района и 

региона. 

Процесс воспитании в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации  

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

основные школьные дела: общешкольная линейка «Здравствуй, школа!», День 

учителя,   акция «Открытка ветерану педагогического труда», День памяти жертв 

политических репрессий, новогодние торжества, военно-спортивная игра 

«Зарница», акция 

«Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

Общешкольная торжественная линейка «Последний звонок», классные и 

общешкольные походы, Дни здоровья. 

Данное сотрудничество содержит теоретическое положения и план работы, 

основанные на практических наработках школы по формированию целостной  

воспитательной 

среды и целостного пространства духовно-нравственного развития  

школьника, определяемогокакукладшкольнойжизни,интегрированногов урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его  

родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное  развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 

российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

может предусматривать: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в  соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами 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, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу образовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, 

занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые 

в образовательной организации или запланированные): 

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, 

просветительской направленности; курсы, занятия экологической, 

природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
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курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Дополнительное образование в МБОУ Семячковская СОШ   организовано 

через работу объединений дополнительного образования в рамках кружков.  

 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными 

представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, успеваемость), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими 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, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогических работников на 

обучающихся, привлечение учителей- предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
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общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей (законных представителей) об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

(законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными,   личностно значимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 

«Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 

«Чистые игры», «Бессмертный полк»: 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с поселковым 

советом (администрацией сельского поселения), семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы 

посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню 

учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета,  

посвященная 9. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 
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происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном 

году в школу, с образовательной организацией. 

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать 

важностьпреемственности «поколений» не только учащимися выпускных 

классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда 

неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, 

так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими 

ребятами и ими же реализуется. 

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих 

концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение 

междуобучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 

учащихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с 

педагогами создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в 

раскрытии их способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать 

уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках,играх. Работать над сплочением коллектива. 

● Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 

участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя 

«Статен и строен – уважения достоин». 

Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Бессмертный полк». Такое общешкольное дело будет способствовать 

формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победунад 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды 

первичного отделения Движение Первых, церемония вручения аттестатов: 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
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дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка с ОВЗ в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли быстать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуется через: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогических 

работников, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 
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оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев 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 образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе "мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная 

организация носит имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, 

защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

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, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления 

педагогических работников и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
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книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников 

вместе с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств, проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек  (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

другое), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только 

когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда 

воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются 

в грамотной квалифицированной помощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

- выявление семей группы риска при обследовании 

материально-бытовых условий проживания обучающихся школы; 

- формирование банка данных семей; 

- индивидуальные беседы; 

- заседания Совета профилактики; 

- совещания при директоре; 

- совместные мероприятия с КДН и ПДН; 

Профилактическая работа с родителями предусматривает оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями - День семьи, День матери, мероприятия 

по профилактике вредных привычек, родительские лектории и т.д. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится 

активная работа для детей и их семей по создание ситуации успеха, поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам здоровьясбережения детей и подростков; 

-взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении

 общешкольных и  внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

8. Самоуправление. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в  

МБОУ Семячковская СОШ  заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы 

в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность,  ответственность,  

трудолюбие, чувство  собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для  самовыражения и 

самореализации. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 

за проведение\ мероприятий, праздников,   акций, в том числе традиционных: ко 

Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», 

к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Безопасный маршрут в 

школу», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных 

страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
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обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 

возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление ит.д.). 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы,   на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и анализ различного рода 

деятельности. 

9. Профилактика и безопасность. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего 

другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как 

собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 

специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 

годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. В современной, быстро 

меняющейся экологической обстановке в России, возможности распространения 

среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся 

все более  широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 

обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 

безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных 

привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 

интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является 

формирование у обучающихся МБОУ Семячковская СОШ   ценностного 

отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного 

на знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МБОУ Семячковская СОШ   по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам 

гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая работа 

с участниками образовательного процесса. 

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 



126  

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися  «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской 

обороны». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями социально-правовой поддержки и 

профилактики ПДН, проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором КДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений. 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного 

движения 

«Знатоки дороги», по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 

Дню  Защитника Отечества 

На школьном уровне: 

- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в 

школе, «Уроки мужества»; 

-тематические  мероприятия, приуроченные к празднику  «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День 

памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной  безопасности (комплекс мероприятий); 

- проведение профилактических мероприятий, посвященные

 Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к 

шефской помощи младшим школьникам, профилактику расширения групп, 

семей обучающихся, требующих специальной психолого- педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 

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 другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
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родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогическими работниками с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  

направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному   

выбору   своей   будущей   профессиональной   деятельности.   Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и не профессиональную 

составляющие такой деятельности: 

Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  

направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущейпрофессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

  Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого 

мероприятия могут стать не только новые знания о профессиях, но и гордость 

конкретного ученика зародителей. В младших классах это профессии родителей 

учащихся, в старшей школе ребята встречаются с представителями бизнеса и 

героических профессий: пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, 

что позволяет решать и задачи военно-патриотического воспитания. 

  Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире 
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профессий, о понимании роли труда в жизни человека через участие в 

различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, 

помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

  Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(размещение профориентационной информации на официальном сайте 

школы, оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга 

«Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

  Экскурсии на предприятия. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут 

наблюдать за  деятельностью  специалиста на рабочем месте. При проведении 

экскурсии главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе 

взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности , ФП 

« Киноуроки в школе», 

  Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают 

школьникам сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к 

выбранным профессиям. На «Дне открытых дверей» учащиеся не только 

знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, 

пообщатьсясо студентами. 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. В ходе психологического исследования определяется 

профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится 

испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На 

основе результатов исследования составляется заключение о профессиональных 

предпочтениях учащегося. 

  Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает учителям 

школы  разобраться  в   н о р м а т и в н о - п р а в о в о й базе  в    потоке

информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно- нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в   реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия по 
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подготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 

на работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и региональных методических 

объединений представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего   методического  

семинара по духовно- нравственному воспитанию. 

- психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и других). 

С 2022г в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках 

проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь 

в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрении рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий по учебно-

воспитательной работе Создание рабочей программы воспитания на 2024-2025 

г. с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня 

образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации  

новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

ОО 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей 

мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия (описываются эти условия). 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной 

организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет 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 заключается в фиксирующих 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, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС 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. 
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

является результатом как организованного социального  воспитания, в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и 

другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию,   

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогического работника сосредоточивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию,   социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о 
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состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются 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 партнерства; деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит  работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

Календарный план воспитательной работы АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

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 сроков 

подготовки; ответственных лиц. (Приложение 1) 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы 

учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с 

ними;  социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей образовательной организации 

или отдельно по каждому уровню общего образования. 

Приведена примерная структура календарного плана воспитательной 

работы 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 может 

осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по 

учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-
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предметников с учетом их рабочих программ по учебным предметам, курсам, 

модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 27 декабря: День 

спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

6 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 27 января: День снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника 

Отечества. 

Март: 

8марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 25 августа: 

День воинской славы России. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный  план 
 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих 

всоставкаждойпредметнойобласти,обеспечиваетцелостноевосприятиемира,с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР.Коррекционно-развивающаяобластьвключенавструктуруучебногопланас 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современногообразования 

обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, атакже 

его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведенияв 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 
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выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно- практическая 

деятельность, экскурсии и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на  введение   учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных 

учебных предметов  (например: элементарная  компьютерная  грамотность  и  

др.);  

на  введение  учебных  курсов, обеспечивающих   различные интересы 

обучающихся,   в  том  числе  этнокультурные  (например:  история  и  культура 

родного  края  и  др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя- 

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 



137  

образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП НОО определяет Организация. 

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

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

силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования14 возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность 

их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Для первой ступени общего образования обучающихся 

с ЗПР представлены два варианта примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке; 

вариант 2 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 

5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

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

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени 

общегообразованиясоставляет34 недели,в1и1дополнительном классах— 

33недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1и 1 

дополнительном15 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется  
 

14Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации«Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативныеправовыеактысубъектовРоссийскойФедерации,содержащиенормы,регулирующиеотношенияв 

сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации») 
15П.п10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3урока в деньпо 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);15 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

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

корректироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную  область «Филология» введен  учебный  предмет   

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языкакаксредствамежкультурногообщения,какновогоинструментапознания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го 

класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по 

предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическимии 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводитсядо25 

мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

 
Примерный  годовой  учебный  план  начального  общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные   

предметы 

Количество  часов 

в год 
 

Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная    часть  

 

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное  чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный  язык - - - 34 34 68 
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Математика  и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 
естествознание 

Окружающий  мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской  этики 

Основы   религиозных 

культур и светской 

этики 

 



 



 



 

- 

 

34 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая  культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая   область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие   занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления  внеурочной   деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к  финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

Примерный  недельный  учебный  план  начального общего  образования 

обучающихся  с  задержкой  психического   развития  (вариант7.2) 

(вариант 1) 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  предметы 

Количество  часов 

в неделю Всего 

1 11 2 3 4 

Обязательная  часть  

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное  чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный  язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

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 

 Музыка 1 1 1 1 1 5 
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Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую  область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая  область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие  занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления  внеурочной  деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего  к  финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный  годовой  учебный  план  начального  общего  образования 

обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (вариант7.2) 

(вариант 2) 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  предметы 

Количество  часов 

в год 
 

Всего 
1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

 

 

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 102 638 

Литературное чтение 66 66 68 68 68 336 

Родной языки 
Литературное  чтение 

99 99 102 68 68 436 

Иностранный  язык - - - 34 34 68 

Математика  и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской  этики 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

 



 



 



 

- 

 

34 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая  культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую  область): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие  занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

Направления   внеурочной   деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего  к  финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный  недельный  учебный  план  начального  общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 (вариант 2) 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные  предметы 

Количество  часов в 

неделю 
Всего 

1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное  чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной  язык  и 
Литературное  чтение 

3 3 3 2 2 13 

Иностранный  язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

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 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую  область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая   область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие   занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления   внеурочной   деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего  к  финансированию 31 31 33 33 33 161 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

с учётом изменений, внесённых федеральными законами; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями»; 

3. Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) МБОУ Арзинская СШ (далее – АООП НОО (вариант 7.2)); 

6. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Арзинской средней школы, утвержденный постановлением 

администрации Починковского муниципального округа от 28.01.2021 г. 

№18. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся с ЗПР в 

рамках уроков направлена на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение планируемых результатов освоения курсов коррекционно-

развивающей области, достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. 
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Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и  психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, 

а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 

до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме, т.е. 

в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта и с участием педагогов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, 

как детские объединения по интересам, творческие объединения, секции и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по 

расписанию проводится перерыв продолжительностью 20 минут. 
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План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая программа Формы 
организации 

Количес

тво 

часов 
2 класс 3 класс 

Спортивно- 
оздоровительное 

- Дни здоровья, 

подвижные игры, 

соревнования, 

физкультминутки 
и т.д. 

0,25 0,25 

Духовно-нравственное - Тематические 

классные часы, 

конкурсы и 

выставки детского 

творчества, 

встречи с 

ветеранами ВОВ и 

труда, 

оформление газет, 

фестивали 

патриотической 
песни и др. 

0,25 0,25 

Социальное «Орлята России» РДШ 1 1 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 
грамотность» 

Час общения 1 1 

Общекультурное «Разговоры о важном» Час общения 1 1 

Коррекционно- 

развивающая область 

План работы логопеда Коррекционно- 

развивающие 
занятия 

2 2 

План работы психолога Коррекционно- 
развивающие 

занятия 

2 2 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика Развивающее 
занятие 

1 1 

Итого за неделю 8,5 8,5 

Итого за учебный год 289 289 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Направления деятельности Формы аттестации Сроки 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, турниры Апрель-май 

Общекультурное Творческие и проектные работы. Апрель-май 

Общеинтеллектуальное Тесты, защита исследовательских 

проектов. 
Апрель-май 

Духовно-нравственное Творческие и проектные работы Апрель-май 

Социальное Защита проектов Апрель-май 

Коррекционно-развивающая 
область 

Тестирование Апрель-май 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 
 
 

Календарный план воспитательной работы   

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1-4 Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Тематические классные часы 1-4 Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела  

1-4 Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Зам.директора ВР 

Советник директора 

Экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

и родительские комитеты 

1–3-х классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1-4  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Зам.директора ВР 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 В течение года Классные руководители 

1–3-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-4  В течение года Классные руководители 

3–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

1–3-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя иностранных 

языков 

Педагоги внеурочной 
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деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1-4 Один раз в четверть 

 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–3-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1-4 В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Музейные уроки 1-4 В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Содержание уроков 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Правила кабинета 1-4 В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 
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Зам.директора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-4 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Зам.директора по ВР 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1-4 14.10 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-4 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Зам.директора по ВР 

Ноябрь 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в России 

1-4 27.11 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1-4 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного 

языка 

1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Март 

    

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4   Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Зам.директора по ВР 

Апрель 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1-4 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Зам.директора по ВР 

Советник директора 

Май 
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День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Разговор о важном» 1-4 Каждый  

понедельник 

Учителя начальных 

классов 

«Функциональная грамотность» 1-4  Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Орлята России» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1-4 Один раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1-4 Один раз в четверть 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Март 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1-4 По запросу Администрация 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1-4 Сентябрь Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1-4 До 24.11 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движение первых» 

Советник по воспитанию 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

1-4 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 

Мастер-классы к Новому году 1-4 До 20.12 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 
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Классные руководители 

Февраль 

День открытых дверей 1-4 13.02 Зам.директора по УВР   

Зам.директора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества 

1-4 До 19.02 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Март 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1-4 До 07.03 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1-4 Март Зам.директора по ВР 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 1-4 Апрель Зам.директора по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

 День знаний 1-4 01.09 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 

Операция «Подросток» 1-4 сентябрь -май Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 

Единый день здоровья 1-4 10.09 Зам.директора по ВР,  

учитель физкультуры 

Всероссийский День трезвости 1-4 11.09 Классные руководители 

Всероссийский субботник «Зелёная 

Россия» 

1-4 сентябрь. май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Памятник», «Ветеран» 1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Внутришкольный этап областного 

конкурса  чтецов «Моя Родина» 

1-4 сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй мировой 

1-4 03.09 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 
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войны 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 08.09 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день памяти жертв 

фашизма 

1-4 10.09 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 80- летию 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-4 15.09 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День работника дошкольного 

образования 

1-4 27.09 Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 18.09–22.09 Зам.директора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Первичная ячейка 

«Движения первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Октябрь 

Международный день пожилых 

людей 

Международный день музыки 

1-4 01.10 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движение первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийский день гражданской 

обороны  МЧС 

1-4 04.10 Классные руководители   

День защиты животных 1-4 04.10 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 05.10 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

День отца в России 1-4 20.10 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Мероприятие, посвященное обороне 

г.Трубчевска «Белые журавли» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества по 

пропаганде здорового питания 

«Кушай на здоровье!» 

1-4 октябрь  

Классные руководители 

 

Акция «Чужих детей не бывает» 1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Ноябрь 

День народного единства 1-4 04.11 Зам.директора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движение первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 Акция «Милиция и дети» 1-4 ноябрь Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Антинаркотический месячник 1-4 Ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Районный этап областного конкурса 

чтецов 

«Моя Родина» 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 08.11 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 Всемирный день памяти жертв 

дорожно- транспортного 

происшествия 

1-4 21.11 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 День матери в России 1-4 26.11 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 30.11 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Районная акция «Новогодняя 

игрушка в подарок городу» 

1-4 Ноябрь-декабрь Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(Единый классный час) 

1-4 01.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-4 декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс новогодних стенгазет 1-4 декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Декада инвалидов 1-4 1-10 декабря Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 1-4 03.12 Зам.директора по ВР 
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Классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 05.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Международный день художника 1-4 08.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

День прав человека 1-4 10.12 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-4 25.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Новогодние праздники 1-4 29.12 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Январь 

День российского студенчества 1-4 25.01 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста 

1- 4 27.01 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

81год  со дня полного 

освобожденияЛенинграда от 

фашистской блокады 

1-4 27.01 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Февраль 

  Конкурс детского творчества 

«Открытка к 23 февраля» 

1-4 февраль Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День разгрома советскими войсками 

немецко- фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02 Замдиректора по ВР 

Первичная ячейка 

«Движение  первых» 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День российской науки,   (1724г.). 1-4 08.02 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 1-4 15.02 Замдиректора по ВР 
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исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 36 лет со дня 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан (1989г.) 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 21.02 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1- 4 21.02-22.02 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Конкурс детского     творчества 

«Зеркало природы» 

1-4 Февраль-март  Классные руководители 

Март 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

Женскому дню 

1-4 05.03-07.03 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители  

Внутришкольный этап конкурса 

пионерской, детской песни «Орлята 

учатся летать» 

1-4 март Зам.директора по ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители  

451год со дня выхода первой 

«Азбуки» (печатной книги для 

обучения письму и чтению) Ивана 

Фёдорова (1574г.) 

1-4 13.03 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

11 лет со Дня воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 18.03 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всемирный день театра 1-4 27.03 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Апрель 

Межведомственная акция «Школа 

без наркотиков» 

1-4 апрель Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Декада бывших узников фашистских 

концлагерей 

1-4 01.04-10.04 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12.04 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

1-4 19.04 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 
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День местного самоуправления 1-4 21.04 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 39-

летию со дня   аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1-4 26.04 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Районный конкурс поздравительных 

открыток, посвященный Дню Победы 

1-4 Апрель-май Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Май 

 Смотр-конкурс строя и песни 

«Статен и строен – славы прадедов 

достоин!» среди учащихся начальных 

классов 

1-4 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-4 01.05 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Вахта 

Памяти Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

Международная акция «Диктант 

Победы» 

1-4 05.05-08.05 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

 Международный день музеев 1-4 18.05 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Торжественные линейки, 

посвященные   окончанию учебного 

года 

1-4 25.05 

 

Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее науки 1-4 В течение года  Учитель истории 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

1-4 По мере проведения Учитель истории 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» 

1-4 01.09 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1-4 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Декабрь 

Хоровод у новогодней Елки 1-4 Декабрь Замдиректора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Январь 

Онлайн экскурсия « Пискаревское 

кладбище» 

1- 4 27.01 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1-4 18.03–24.03 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

1-4 12.04 

 

Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«Концерт, посвященный Дню 

Победы» 

1-4 28.04 Зам.директора по ВР 

Май 

Акция подарки ветеранам 1-4 До 09.05  Зам.директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные рукодители 

Профориентация 

Мир моих интересов беседа 

размышление  
1-4 октябрь  

классные руководители  

Выставка рисунков  

«Профессия моих родителей»  
1-4 ноябрь  

Классные руководители  

Фестиваль профессий  1-4  ноябрь-декабрь  
классные  

руководители  

Профессии наших родителей 

выставка фотографий  
1-4  январь-февраль  

классные руководители  

Моя мечта о будущей профессии 1-4  март  классные руководители  
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урок-фантазия  

Выставка рисунков «Мир профессий 

глазами детей»  
1-4 март  

Классные руководители  

«В мире профессий» - 

профориентационные классные часы  
1-4 в течение года  классные руководители  

Встречи, беседы с интересными 

людьми часы общения  
1-4 в течение года  

классные руководители  

Мир моих интересов беседа 

размышление  
1-4 октябрь  

классные руководители  
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

обучающихся 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые  условия 

МБОУ  Семячковская  СОШ укомплектована  кадрами,  имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой  образовательной  организации,  способными  к 

инновационной профессиональной деятельности. 
 

№ Специалисты,  должность Количество 

1 Администрация 3 

2 Учитель  начальных  классов 1 

3 Учитель  физической  культуры 1 

4 Учитель музыки 1 

5 Социальный  педагог 1 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся,  их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать  особенности Организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые  условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание  кадровых  условий  реализации  АООП  НОО  включает: 

• характеристику  укомплектованности  Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 
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функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать  квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. При необходимости в процессе  реализации  АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора 

и/или ассистента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента 

(помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР 

требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи различных 

специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 

Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 

вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение 

о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

-  высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

-  высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о 

профессиональной переподготовке в области специального 
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(дефектологического) образования установленного образца и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 

года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 

штатное расписание Организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) 

для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации;подборатехническихсредствкоррекции(средствапередвижения для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые  условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей,  установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООПНОО 

обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с ЗПР; 
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО  обучающихся с  ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

 материально-техническими); 

 расходами  на  оплату  труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ  в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура  расходов  на  образование  включает: 

1) образование  обучающегося  с  ЗПР  на  основе  АООП  НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на  оказание  государственной  услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные  коррекционные  занятия «Коррекционно-развивающей  области»(в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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гу 

гу очр*ki 
Зi 

=НЗi 
, где 

З 
i
- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗi
очр

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги  образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации  на  соответствующий  финансовый год определяются 

по формуле: 

НЗi
очр=НЗгу+НЗон , где 

 

НЗi
очр- нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги  образовательной  организации  на  соответствующий  финансовый  год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗон- нормативные  затраты  на  общехозяйственные  нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной  услуги  на  соответствующий  финансовый  год,  определяются  

по формуле: 

НЗгу=НЗoтгу+НЗj
мp+НЗj

пп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy – нормативные  затраты на оплату труда  и  начисления  на выплаты  

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства  обучения  и  воспитания  по  АООП  типа  j (в соответствии  с  

материально- техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗj
пп-  нормативные  прочие  прямые  затраты, непосредственно  связанные  

с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение 

расходных  материалов,  моющих  средств,  медикаментов  и  перевязочных  

средств (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j). 

При  расчете  нормативных  затрат  на  оплату  труда  и  начисления  на  

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно- управленческий и т.п. персонал не учитывается). 
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Нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается 

исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной  надбавки  к  заработной  плате  за  работу  в  районах  Крайнего  

Севера  и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации  или        органа  исполнительной  власти  субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 

формуле: 

НЗотгу=ЗПрег-1* 12*Ковз*К1* К2,где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12–количество   месяцев  в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1–коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда. 

Значение  коэффициента–1,302; 

K2–коэффициент,  учитывающий применение  районных  коэффициентов  и 

процентных  надбавок  к  заработной  плате за стаж  работы  в районах  Крайнего 

Севера,  приравненных   к  ним  местностях  (при  наличии  данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон=НЗ jотпп+НЗком+НЗjпк +НЗjни +НЗди+НЗвс+НЗjтр+НЗjпр,где 

НЗ jотпп- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 
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персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ jпк – нормативные затратына повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровымиусловиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком-нормативныезатратынакоммунальныеуслуги(с учетомплощади 

здания, в котором расположена образовательная организация, года его постройки, 

состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за 

исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на 

содержание имущества); 

НЗ jни- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

наприобретениетакогоимущества,атакженедвижимогоимущества, 

находящегосяуорганизациинаоснованиидоговораарендыилибезвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс-нормативныезатратынаприобретениеуслугсвязи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяютсяисходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
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ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативныезатратынагорячееводоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии(учитываютсяв 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

- нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечиватьпокрытиезатрат,связанныхсфункционированиемустановленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические  условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 
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технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации  пространства, в  котором  обучается  ребенок с ЗПР; 

 организации  временного   режима  обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования  к  организации  пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 

тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны  труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательнойихозяйственнойдеятельностиобразовательногоучрежденияи их 

оборудование); 

 зданию  образовательного  учреждения  (высота  и архитектура  здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- 

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение,  их  площадь,  освещенность,  расположение  и  размеры,  структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 кабинетам  медицинского  назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
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горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам  и  другим  помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся 

на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио- 

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера. 

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 

соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования  к  организации  временного  режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки  освоения  АООП НОО  обучающимися  с  ЗПР для  варианта 7.2 

составляют 5  лет  (с  обязательным  введением 1 дополнительного  класса). 

Устанавливается следующая продолжительность  учебного  года: 1 – 1 

дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая 
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неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебногоднядляконкретногоребенкаустанавливаетсяобразовательнойорганизацие

й с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности 

к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную  

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня 

с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, 

а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

дляобучающихся2–4классов–неболее5уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

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

по 35 минут каждый; январь-май−по4урокапо40минуткаждый)16. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 

по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся 

с ЗПР, осваивающие  вариант 7.2  АООПНОО, обучаются  в  среде сверстников 

со сходными нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость 

класса не должна превышать 12 обучающихся. 

Требования  к  техническим  средствам  обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
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учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к  информационно-образовательной  среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей 

электронныеинформационныересурсы,электронныеобразовательныересурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

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

инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья.С 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии 

с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 

калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

 
16П.п10.9,10.10постановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФ от 29 декабря 2010г 

.N 189 г.  Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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 (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия 

с окружающим миром в рамках  содержательной  области  «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 

чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный  контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в 

здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, 

глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 

доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающими осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися  с ЗПР образовательной  областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию  двигательных навыков   в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, 

кистиизщетины,стеки,ножницы,циркуль,линейки,угольники,иглышвейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый;бумаганаждачная(крупнозернистая,мелкозернистая);бумагавкрупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике. 
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Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому  языку  и чтению; кассы  букв и слогов; 

разрезныеазбуки;альбомспредметнымиисюжетнымикартинками;картинные лото; 

альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы,  настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические  средства  обучения  (CD/DVD – прогрыватели;  телевизор; 

аудио/видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд- 

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные  зеркала); дидактическое  оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, 

обручи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино,  рояль), баян 

/аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект детских 

музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и  взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными  

представителями)  обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

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

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы 

требований состоит в том,  что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с ЗПР.  Предусматривается 

материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
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образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного 

центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений,школьногосервера,школьногосайта,внутреннейивнешнейсетии 

направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 

опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между  

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 


