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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее - Программа) МБОУ 

«СОШ № 65» разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

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

обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения их особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 
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самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по 

составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках 

одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов.  

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.  

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). Основным средством реализации деятельностного 

подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 

счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение 

содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
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е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 

г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
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диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

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

организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. 

 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- 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 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

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

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
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деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости.  

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего 

образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей 

обязательные коррекционные курсы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения 

начального общего образования на основе АОП НОО в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а также ППк 

образовательной организации по результатам комплексной психолого-

педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов образования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АОП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов 
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АОП НОО включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в процессе развития личностных качеств 

обучающихся, их социальных компетенций, включая расширение социальной 

практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в процессе коррекции и развития 

нарушенных функций, профилактики возникновения вторичных отклонений в 

развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении 

планируемых результатов образования и оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций 

дополнительного образования, со специалистами разного профиля, которые 

взаимодействуют с обучающимися в различных видах социокультурной 

деятельности. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 
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экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
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ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
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путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

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

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО отражают: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
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соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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     1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 7.1) 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Особенности оценки образовательных результатов 
Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с 

ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся 

с ЗПР включают: 

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

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

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

она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
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ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
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процедур.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

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

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АОП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 7.1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ 

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

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие 

обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности 

и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 

жизни. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 

трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине 

обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения, умениями организовывать языковые средства в 

разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий 

коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие 
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устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 

осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путём. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 

желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-

слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР 

развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

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

подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 

задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-

логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи 

как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая 

обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык» и «Литературное 

чтение», способствует улучшению качества устной речи обучающегося с ЗПР. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
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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). 

 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. 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. 

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 
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гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

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

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

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

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

твёрдых согласных 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 слове ударных и 

безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной 

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

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

парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
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непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 

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

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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

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

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания 

корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и 

суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

самостоятельные и служебные. 

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

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

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

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

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

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

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 
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Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 

грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

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

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

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

и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

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

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие 

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

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить 

запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-сочетания чк-чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 
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-мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, 

описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по 

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

в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному 

материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

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

Составление планов к данным текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, 

по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

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

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности 

и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных 

предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской 

компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у обучающихся 

повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в 

жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

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

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
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общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

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

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

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

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, 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 
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мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

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

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

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

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

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

различение, определение основного смысла. 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
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собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; 

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

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

учетом принятых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

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

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования опирается на требования к результатам освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в 

части предметного обучения учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык»» обучающихся с задержкой психического развития, а также Примерной 

программы воспитания с учётом концепции или историко-культурного 

стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

на начальной ступени обязательного общего образования, описывает 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с 

ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального 

общего образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие 

обучающихся, способствует повышению коммуникативной компетентности и 

облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» 

представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками на всех уровнях речевого функционирования на родном языке и 

особенностями становления и развития коммуникативных умений, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой памяти 

школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки 

языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка 

звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают 

при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-

логического мышления и мыслительных операций значительно затрудняют 

усвоение правил правописания и формирования грамматических понятий. Все 

указанные трудности проявляются не только при освоении родного языка, но и 

иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации 

важнейших дидактических принципов: доступности, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также 

коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный 
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(английский) язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. В процессе изучения английского языка у обучающихся с 

ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-

ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 

и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 

разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного 

устройства языка. При изучении данной дисциплины происходит развитие 

устной и письменной коммуникации. Представления о связи языка с культурой 

народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой 

деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их 

практикоориентированности, подкрепленности наглядностью и практическими 

действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации 

знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения 

(алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи 

педагога и др.), соблюдении требований к организации образовательного 

процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных 

приемов. Это обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к 

языку, желание овладеть словарным запасом, способами построения 

коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на 

анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за буквенным изображением 

слова и его транскрипцией, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 

(понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия сначала с помощью педагога, потом самостоятельно, 

следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 

проделанной работе при необходимости опираясь на смысловые опоры, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 
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начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным 

языком на всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в 

овладении и иностранным языком. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

    -сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; 

-будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и не речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 
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-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая норм речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;  

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Чтение  

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию.  

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; -списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; -отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
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фразе; -различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

-существительные в единственном и множественном числе;  

-глагол связку to be;  

-глаголы в Present, Past, Future Simple;  

-модальные глаголы can, may, must;  

-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

-количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

-наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Математика» на уровне начального общего образования и 

тематическое планирование изучения курса.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; характеристику особенностей его изучения обучающимися с ЗПР; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания с 

учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
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универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных 

и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Математика» с учётом возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей младших школьников с ЗПР. В первом, первом дополнительном и 

втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений 

регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут 

формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является 

оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 

выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося с 

ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения, характеристика видов 

деятельности, приводятся специфические приемы обучения, которые 

необходимо использовать при изучении той или иной программной темы 

(раздела). Представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. Изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
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пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития 

детей с ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило 

обучающиеся с ЗПР не проявляют достаточной познавательной активности и 

стойкого интереса к учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, у них нет 

стремления к улучшению результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование 

знаний и представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, 

затрудняют использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), 

освоение разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-

графических навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических 

операция анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, 

абстрагирования приводят к значительным трудностям в решении 

арифметических задач. Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл 

вопроса задачи, выбирают неверно действие для решения, могут «играть» с 

числами, не соотносят искомые и известные данные, не видят математических 

зависимостей. Инертность, замедленность и малоподвижность мыслительных 

процессов затрудняют формирование вычислительных навыков, использования 

правила порядка арифметических действий, алгоритма приема письменных 

вычислений. С трудом осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания 

табличного умножения и деления, правила деления и умножения на ноль, 

внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные 

разделы, направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, 

предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, способствующие 

устранению или уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала 

к познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор 

содержания учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с 

ЗПР, а также предусматривается возможность предъявления дозированной 

помощи и/или использование руководящего контроля педагога. Трудные для 

усвоения темы детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими 

дозами. Для лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко 

используются различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем 

заданий на закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и 

предметно-практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с 

правилом, письменных приемов вычислений и т.д. 
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В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий 

сформировать дефицитарные математические представления, общие учебные 

умения и способы деятельности для освоения программного материала. В 

программу включены темы, способствующие выявлению и восполнение 

математических представлений у детей с ЗПР о множестве и действиях со 

множествами предметов, о размере и форме предметов, их количестве и 

соотнесении количества. Введены часы на корректировку и формирование 

пространственных и временных представлений. При этом все обучение в этот 

период носит наглядно-действенны характер, все темы усваиваются в процессе 

работы с реальными предметами, на основе самостоятельного оперирования или 

наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием 

заданий и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных 

операций и логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор 

содержания учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного 

минимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов 

помощи способствует более прочному закреплению материала и постепенному 

переходу к продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося с ЗПР:  

-  понимание математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

-  математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

-  владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи 

обучающимся с ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих 

математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, 

схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
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графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 

письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 

выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 

обучения в основном звене школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и 

способностями. На его успешность оказывают влияние индивидуальные 

особенности познавательной деятельности, темп деятельности, особенности 

формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность 

планировать свою работу, самоконтроль  и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, 

которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных 

учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

     -овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

-научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

-находить неизвестный компонент арифметического действия;  

-составлять числовое выражение и находить его значение;  

-накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 
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-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия со скобками и без скобок) 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  
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Выпускник научится: 

      -описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; -распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

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

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и 

наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве 

обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 

обучающихся. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 

изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

обучающимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. А это ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР 

возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начального образования. 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1. Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 
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объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён 

года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

с веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

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

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

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

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

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

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

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 



45 
 

 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

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

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

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

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

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

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

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

за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

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

2. Человек и общество 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 

Многонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность 

каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

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

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии 

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

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

тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 

верности. 

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

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

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

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

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 

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

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

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
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Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

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

театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

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

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

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

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

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

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

народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

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 
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связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая федеральная рабочая программа отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и 

обеспечивает его содержательную составляющую. Предметная область ОРКСЭ 

состоит из учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» 

(ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся с ЗПР, независимо от изучаемого модуля. Поскольку 

предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ   

— культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 
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(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся с ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного 

отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, 

ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности речевого 

и познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость при данном 

подходе дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов, 

планов речевого высказывания. Обязательным компонентом уроков должна 

стать словарная работа по выяснению лексического значения 

новых/малознакомых слов и расширению словарного запаса. В некоторых 

случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение сложности текстов 

и их объема. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура 

и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья 

в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
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жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов 

России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и 

обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность; 

понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 
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понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с 

ситуацией речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 
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договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 

- воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) 

информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 

гражданской этике; 

- использовать под руководством педагога разные средства для получения 

информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-

рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

- соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, 

корректировать свое поведение в соответствии с правилами, в ответ на 

замечание; 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 
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предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития 

обучающихся с ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также 
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адаптироваться с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков 

аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать 

произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 

преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная 

деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои эмоции и чувства, 

овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не 

только образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 

-  в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной 

социализации в обществе; 

-  в приобретении первоначального опыта изобразительной 

деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, 

изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

-  в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к искусству и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

-  формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

-  формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать 

красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

-  формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

-  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и 

др.), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

-  воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 
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-  формирование умения 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; 

-  овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств: начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру 

и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских 

навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для 

обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчества носит обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на 

восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-

развивающее значение:  

-  способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

-  формирует умение находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие; 

-  содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

-  учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, 

намечать последовательность выполнения рисунка; 

-  способствует исправлению недостатков моторики и 

совершенствованию зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

-  формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ 

реалистического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

-  знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывает активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
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-  развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес 

и любовь к изобразительной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»     

 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации 

способствуют формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование 

универсальных учебных действий и сферы жизненной компетенции. В 

зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов 

младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более 

долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи 

организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 

учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность с 

учетом характера затруднений и потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР, раскрывает содержание, методы и приемы обучения изобразительным 

умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к 

обучающимся. 

В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего 

образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1–4 классах обязательно. 

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

пастель, мелки т. д. Приемы  работы  с  различными  графическими  

материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные   средствами   

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

черты. 

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  –  

основа  языка  живописи.  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  приемы  работы  с пластическими  

скульптурными  материалами  для создания выразительного  образа  (пластилин,  

глина  —  раскатывание,  набор  объема,  вытягивание формы). Объем — 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  приемы  работы  с  

различными  материалами  для  создания  выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание,   

вырезание).   Представление   о   возможностях   использования   навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  Истоки декоративно-прикладного 

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,  отраженные  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях. 

Сказочные образы в народной  культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе  как  основа  декоративных  форм в прикладном  

искусстве  (цветы,  раскраска бабочек,  переплетение  ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле  и  т.  д.). Ознакомление  с произведениями  народных  

художественных  промыслов  в  России  (с  учетом    местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные  приемы  композиции  на  плоскости  и  в  

пространстве. Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  

композиции.  Пропорции    и перспектива.   Понятия:   линия   горизонта,   ближе   

—   больше,   дальше   —     меньше, загораживания.  Роль  контраста  в  

композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое, тонкое  и  толстое,  

темное  и  светлое,  т.  д.  Главное  и  второстепенное  в  композиции. Симметрия  

и  асимметрия.  Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Теплые  и  холодные  

цвета. Смешение   цветов.   Роль   белой   и   черной   красок   в   эмоциональном   

звучании   и выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности  цвета.  

Практическое  овладение основами   цветоведения.   Передача   с   помощью   

цвета   характера   персонажа,   его эмоционального состояния. 
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Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  

плавные,  острые, закругленные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  

Линия,  штрих,  пятно  и художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  

эмоционального  состояния  природы, человека, животного. 

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  

плоскости  и  в пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые  

геометрические  формы.  Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем.  Объем  в  пространстве  и   объем  на  плоскости.  Способы  

передачи         объема. Выразительность объемных 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 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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

различение  их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

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

Использование  различных  художественных материалов и средств для создания 

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

ульи, панцирь  черепахи,  домик  улитки  и  т.  д.  Восприятие  и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  

традиционной  культуры народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  

Единство  декоративного  строя  в  украшении жилища,  предметов  быта,  

орудий труда, костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре.  Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  

отраженные  в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек  и человеческие  взаимоотношения.  Образ человека  в разных  

культурах  мира. Образ   современника.   Жанр   портрета.   Темы   любви,   

дружбы,   семьи   в   искусстве. Эмоциональная  и  художественная  

выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство  дарит  людям  красоту. Искусство  вокруг  нас  сегодня.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт   художественно-творческой   деятельности.  Участие   в   

различных   видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение  основ  рисунка,  живописи,  
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скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства. Овладение  основами  

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

объемом,  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, объема, 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. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

находится личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в 

социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

- интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет «изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей 
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жизни разных народов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством помогают школьнику 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей 

способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников с ЗПР в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются 

при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу. 

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 

- характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям на основе предложенного плана; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
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- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой с помощью учителя; 

- выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

- соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые 

будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения 

данного раздела; 

- сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

- анализировать объекты творчества с выделением их существенных 

признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проявлять исследовательские действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

- проявлять базовые экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий;  

- проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать под руководством учителя с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

- формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам 

и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного 

искусства по жанрам; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, 

друзей, других информационных источников; 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать с помощью учителя источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

- участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности 

(при необходимости с помощью учителя); 

- демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР 

уровне) результаты своего творческого, художественного опыта; 

- анализировать по предложенному плану произведения детского 

художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания, при необходимости с опорой на план; 

- организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты. 

 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 
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2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка 

как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 

восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 

осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 
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жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет 

существенное коррекционное значение. В процессе уроков: 

- происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

- обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного 

запаса, знаний и представлений об окружающем мире; 

- оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающегося; 

- в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются 

логические операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, 

произвольно направлять и удерживать внимание; 

- совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

- обогащается чувственный опыт обучающегося. 

 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с 

учетом их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения 

обучающимися осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый 

материал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, 

примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более 

эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с 

ЗПР, характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью 

внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой 

информации; низким уровнем познавательной мотивации; недостатками 

развития моторики, малым объемом певческого диапазона, что обусловлено 

нарушением диафрагмального дыхания, дикции, звукопроизношения; задержкой 

в развитии мелодического, гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной 

работы, направленной не только на развитие собственно-музыкальных 

способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как 

фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения 

разных жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней 

эмоциональной потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа 

предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Ключевым 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 

взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-
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ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных 

инструментах, использование других видов искусства при восприятии музыки и 

др. Поэтому в содержании образования представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 

эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании 

уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, 

театральные представления, драматизации музыкальных сказок, 

индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные 

занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и 

спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 

присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального 

движения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной 

и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  
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2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие 

видов музыкальной деятельности, в том числе: 

- слушание (воспитание грамотного слушателя); 

- исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

- сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

- музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

- исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит 

в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 класс 

включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью 

модулям (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
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модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Музыка  в  жизни  человека.  Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  

музыки  как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное  представление  об  основных  образноэмоциональных  сферах  

музыки  и  о многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  

марш  и  их  разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные   народные   музыкальные   традиции.   Творчество   народов   

России. Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  

обряды,  скороговорки, загадки,  игры,  драматизации.  Историческое  прошлое  в  

музыкальных  образах.  Народная  и профессиональная  музыка.  Сочинения  

отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные  закономерности  музыкального  искусства.  Интонационно 

образная  природа музыкального  искусства.  Выразительность  и  

изобразительность  в  музыке.  Интонация  как озвученное  состояние,  

выражение  эмоций  и  мыслей  человека.  Интонации  музыкальные  и речевые.  

Сходство  и  различия.  Интонация  —  источник  музыкальной  речи.  Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  

эмоциональное  воздействие. Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  

Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях композиторов,  ее 

выразительный  смысл. Нотная  запись  как  способ фиксации  музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие   музыки   —   сопоставление   и   столкновение   чувств   и   

мыслей   человека, музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  

Основные  приёмы  музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы   построения   музыки   как   обобщенное   выражение   

художественно образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- 

и трехчастные, вариации, рондо и др. 

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 

обучающихся: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  

хоровая,  оркестровая. Певческие   голоса:   детские,   женские,   мужские.   
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Хоры:   детский,   женский,   мужской, смешанный.  Музыкальные  инструменты.  

Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных,   исторически   сложившихся   традиций.   

Региональные   музыкально- поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе 

с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического 

компонента Программы воспитания образовательной организации. 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 

числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 

мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, 

города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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- понимание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям 

и творчеству своего и других народов;  

- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос);  

- профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

- установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры 

с помощью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания 

для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку на доступном уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 
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– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе 

слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с 

направляющей помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать простейшие выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых 

упражнений; 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования). 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

под руководством учителя. 

         Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 
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– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной 

дискуссии, аргументации своего мнения; 

– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками 

и учителем; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 

– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата (при необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать 

предложенный алгоритм. 

Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в 

соответствии с ними собственное поведение; 
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– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе 

совместного анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

Предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального 

искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная рабочая программа по технологии на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён 

перечень универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 
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психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов. В 

первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел 

«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые 

волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». В 

зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных процессов 

младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более 

долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи 

организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 

учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося с 

ЗПР за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для 

обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям 

инициации волевых усилий при начале работы над изделием;  

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения 

затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения 

трудностей при выделении существенных (главных) признаках объектов, 

построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в 

незнакомом ракурсе; 

- импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к 

низкому качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной 

двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания 

технологии работы с тем или иным материалом; 
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- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний 

и упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, 

опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся 

получают только общие представления. Ряд сведений познается обучающимися с 

ЗПР в результате практической деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей, что также способствует лучшему усвоению 

образовательной программы обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник 

сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — 

предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая 

целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного 

развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с 

ЗПР, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и 

освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о 

рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
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- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 

миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся 

и современных производствах и профессиях; 

- формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать 

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

- формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология».  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных 

затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-

поведенческими особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений 

ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и 

удержания внимания). В связи с этим от учителя требуется обеспечение 

индивидуального подхода к обучающимся. На уроках технологии для всех 

обучающихся с ЗПР необходимо: 

- при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать 

значение каждой детали; 

- выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое 

можно изготовить за одно занятие; 

- осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики 

утомления и пресыщения; 

- трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, 

предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  
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Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 

(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего 

регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а 

недостаточность пространственной ориентировки, недоразвитие моторных 

функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная 

координация, регуляция мышечного усилия) требует действий, направленных на 

коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других специалистов 

психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 

заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 

окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за 

счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с 

ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, 

постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно 

из важнейших психологических новообразований младшего школьного возраста. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. Уточняются представления 

о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. 

Выполнение различных операций осуществляет пропедевтическую функцию, 

обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, 

геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный 

предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Технология» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1–

4 классов программы начального общего образования в объёме одного учебного 

часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание программы начинается с характеристики основных 

структурных единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и 

являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное 

наполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 

этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является 

столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок 

изучения тем и их развития требует строгой и единой последовательности. На 

уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определённых пределах могут быть более свободными и учитывать 
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индивидуальные особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 

1.Технологии, профессии и производства. 

2.Технологии ручной обработки материалов: 

- технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными материалами; 

- технологии работы с природным материалом; 

- технологии работы с текстильными материалами; 

- технологии работы с другими доступными материалами . 

3. Конструирование и моделирование: 

- работа с «Конструктором»; 

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 

- робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

Общекультурные     и     общетрудовые     компетенции.     Основы     

культуры      труда, самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как  результат   труда  человека;   

разнообразие   предметов  рукотворного  мира   (техника, предметы  быта  и  

декоративо  -  прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (на 

примере  2—3  народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  

изделий декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  

географические  и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные   общие   правила   создания   предметов  рукотворного  мира  

(удобство, эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  

окружающей  среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ  задания,  организация  рабочего  

места  в  зависимости  от вида  работы,  планирование трудового  процесса.   

Рациональное   размещение   на   рабочем   месте   материалов   и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других  дидактических  материалов),  ее  использование  в  организации  работы.  

Контроль  и корректировка  хода работы.  Работа  в  малых  группах,  

осуществление  сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  

индивидуальные  проекты.  Культура межличностных отношений в совместной 

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

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение  доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
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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  декоративно-художественным  и   конструктивным   

свойствам,   использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты   и   приспособления   для   обработки   материалов   (знание   

названий используемых   инструментов),   выполнение   приемов   их   

рационального   и   безопасного использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  

назначения изделия;  выстраивание  последовательности  практических  

действий  и  технологических операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  

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

изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций  

ручной  обработки  материалов: разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  

трафарету, лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  

выделение  деталей (отрывание,   резание   ножницами,   канцелярским  ножом),  

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

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие  виды  соединения),  отделка  

изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). В 

начальной  школе  могут использоваться любые доступные в обработке 

обучающимся  экологически  безопасные  материалы  (природные,  бумажные,  

текстильные, синтетические  и  др.),  материалы,  используемые  в  декоративно-

прикладном  творчестве региона,  в  котором проживают  обучающиеся,  

особенностями  декоративных  орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  

эскиз,  развертка,  схема  (их узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  

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

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

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

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо 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  

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные 

новообразования: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 

проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях на доступном уровне; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков с опорой на план; 

- сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них 

общее и различия; 

- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

- использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

- осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для 

выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, 

анализировать её по предложенному плану; 
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- анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме;  

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом); 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать 

собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

- строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

- объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с 

опорой на план; 

- устанавливать простые причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать под 

руководством учителя действия для получения необходимых результатов; 

- выполнять действия контроля и оценки; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

- проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости 

помощь; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные 

идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Федеральная рабочая программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по предмету 

«Адаптивная физическая культура» предназначена для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию программы начального 

общего образования и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно 

своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по 

адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с ЗПР. Она  дает представление о целях, общей стратегии 

коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК):  

- устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение 

его по классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет 

количественные и качественные характеристики содержания;  

- даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам и 

рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся;  

- определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, а также требований к результатам обучения 

адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с 

ЗПР по освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья их социализации и интеграции в современное 

общество, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория адаптивной  

физической культуры, представляющая закономерности двигательной 

деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с 

помощью физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение 

положения о приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 

представления о категории обучающихся с ЗПР, научные и методологические 

подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 

культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребности лиц с ограниченными возможностями в 

двигательной активности, восстановлении, укреплении здоровья, личностного 

развития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения 

качества жизни, социализации и интеграции в общество. При этом в сочетании с 

другими формами урочных, внеурочных спортивных и оздоровительных 

мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 

обучающегося с ЗПР, формированию осознанного отношения к своим силам, 
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развитию основных физических качеств, коррекцию и компенсацию 

нарушенных функций организма и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об 

адаптивной физической культуре и спорте, физической активности, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, компенсации и 

коррекции нарушенных двигательных функций, основныхфизических 

упражнениях (коррекционных, гимнастических, игровых,спортивных и 

туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц 

с ограничениями в состоянии здоровья  и другие предметные результаты ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) это состояние  отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций несколько ниже возрастной нормы, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

определяются спецификой функционирования их центральной нервной системы, 

которая выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных 

двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной 

ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического 

развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания 

сложных семантических конструкций.   

Для обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья или 

инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны специфические 

особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, 

которое он имеет. Как правило, соматическое заболевание осложняет все 

вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся с 

ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития принимает участие стойкая 

соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, 

истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому 

напряжению. Занятия физической культурой должны быть 

индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача.  

 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части 

занятий адаптивной физической культурой относятся:  

 

1. включение в содержание образования коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости; 

упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке 

быстроты двигательных реакций;  

2. обеспечение особой пространственной и временной организации 

обучения двигательным действиям, физическим упражнениям с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов, 

обучающихся с ЗПР: 
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- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных 

пособий, 

- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их 

решением, в процессе образования, 

- увеличение сроков обучения двигательным действиям и физическим 

упражнения по разделам (модулям) программы, 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые двигательные навыки за счет поэтапного формирования моторных 

действий и усложнения их структуры.  

- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни, 

- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным 

действиям и физическим упражнениям. 

3. в организации образовательного процесса с учетом 

индивидуализации содержания, методов и средств, предоставлении 

дифференцированных требований к результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 

4. постоянное стимулирование познавательной активности, 

формировании интереса к занятиям физической культурой, представлений и 

навыков здорового образа жизни; 

5. комплексное сопровождение, направленное на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь средствами адаптивной физической культуры, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

6. обучающиеся с ЗПР по соматическим заболеваниям занимаются 

адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.   

 

Общая характеристика учебного курса  

«Адаптивная физическая культура» 

 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне 

начального общего образования является двигательная деятельность человека с 

коррекционной, компенсаторной, оздоровительной и общеразвивающей 

направленностями с использованием основных направлений адаптивной 

физической культуры в применении физических упражнений с учётом 

психофизических особенностей и медицинских противопоказаний к физическим 

упражнениям обучающихся с ЗПР на этапе начального общего образования. В 

процессе овладения этой деятельностью происходит коррекция вторичных 

отклонений физического развития, совершенствуются физические качества, 

осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, повышаются 

функциональные возможности кардиореспираторной системы, активно 

развиваются познавательная и мыслительная деятельность, творчество и 

самостоятельность. 
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Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. 

Существенным компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. Учебный 

предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучающихся системой 

знаний о сущности и общественном значении физической культуры в общем и 

адаптивной физической культуры в частности, и её влиянии на всестороннее 

развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие гармоничной личности, 

мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным видам деятельности, 

повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности 

физической культуры, адаптивной физической культуры, общих 

закономерностях её функционирования и использования с целью всестороннего 

развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, направлена на 

формирование основ знаний в области адаптивной физической культуры, 

культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции и компенсации, 

имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества 

преподавания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне 

начального общего образования; выполнение требований, определённых статьёй 

41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, 

режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации нарушенных функций; 

способствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 

Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена 

на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно:  

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

- создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося с ЗПР и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах педагогов и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных возможностей обучающимся с ограничениями в 

состоянии здоровья в рамках единого образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования, основанные на гуманистическом характере образования, единстве 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светском 

характере образования, общедоступности образования, адаптивности системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на занятиях по адаптивной физической 
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культуре, заключается в учете особенностей психофизического развития, 

показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями, а также 

учет сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. Особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, 

сенсорных, психических, интеллектуальных. 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса 

основан на том, что педагогические воздействия должны быть направлены не 

только на преодоление, ослабление физических и психических недостатков 

обучающихся с ЗПР, но и на совершенствование их познавательной 

деятельности, психических процессов, физических способностей и нравственных 

качеств. 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение 

его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков 

в определенной последовательности, соответствующей стадиям физического 

развития ребенка. 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП 

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

- принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении 

каждого этапа обучения и совершенствования двигательных действий, как звена 

в общем образовательном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются 

знания, умения и навыки, приобретенные на предшествующих этапах обучения, 

а с другой - готовятся возможности для образования на последующих этапах.  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем 

взаимодействии семья - школа, только в тесном контакте педагога с родителями 

можно достичь положительных результатов в обучении ребенка с ЗПР. 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Методика АФК для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий, 

обусловленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и 

психологические особенности обучающихся с ЗПР, типичные и специфические 

нарушения мыслительной и двигательной сфер, специально-методические 

принципы работы с данной категорией обучающихся, коррекционная 
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направленность педагогического процесса определяют концептуальные подходы 

к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической 

культуры. 

Особенности задержки психического развития обучающихся данной 

категории детей определяют их особые образовательные потребности при 

реализации программы по АФК, которые обеспечиваются специальными 

образовательными условиями: 

- обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-

развивающей деятельности с использованием методов и средств адаптивной 

физической культуры; 

- строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

- обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 

 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических 

правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному, увеличении времени освоения программного материала. 

Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельностями. 

В основе программы лежат дифференцированный и  деятельностный 

подходы, целью которых является формирование у обучающихся полного 

представления о возможностях адаптивной физической культуры 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость учета индивидуально-типологических особенностей каждого 

обучающегося с дифференцированным подбором средств адаптивной 

физической культуры. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования (успешное усвоение системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов) в области адаптивной физической культуры, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

 



88 
 

 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — 

предметных, метапредметных, личностных необходимых жизненных 

компетенций. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

и ФАОП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР в нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) для 

формирования потребностей в систематических занятиях физическими 

упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха в соответствии с 

рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры 

на всех уровнях общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.  

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  
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3. Овладение основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, 

следить за своим физическим состоянием.  

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации, в том 

числе единство учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной 

физической культуры, реализуемой совместно с семьей и иными институтами 

воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного 

образования обучающимися с ЗПР; 

 вариативность и разнообразие содержания программного материала, 

подбора средств адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, 

эстетическое и социокультурное  и физическое развитие, пользования прав и 

активного участия в жизни государства, развития гражданского общества с 

учетом принятых в обществе правил и норм поведения в доступной для 

обучающихся с ЗПР форме и объеме; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и 

обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия, коррекция и 

компенсация нарушенных сенсомоторных; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося; 

 формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической 

культуры и спорта Российской Федерации в мире, истории развития 

олимпийского движения в Российской Федерации и мире, вкладе страны в 

мировое научное наследие и формирование представлений об адаптивной 

физической культуре в современной России, устремленной в будущее; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их 

личного вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, 

объективной оценки и командных возможностей, своих возможностей; 
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 расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, 

использование различных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 формирование социокультурной и образовательной среды средствами 

адаптивной физической культуры с учетом общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  

1. Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 

2. Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 

3. Модуль «Легкая атлетика»; 

4. Модуль «Подвижные игры» 

5. Модуль «Лыжная подготовка»; 

6. Модуль «Плавание». 

 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по 

остальным модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть 

взаимозаменяемы и взаимодополняемы, некоторые модули могут быть 

исключены и заменены на другие. Так обучение по модулям «Лыжная 

подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием материально-

технической базы и климатическими особенностями. Данные модули могут быть 

заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные 

игры». Подбор средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, соматических 

заболеваний, медицинских рекомендаций и противопоказаний к физическим 

упражнениям, уточненные школьным психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. Виды упражнений, относящиеся к артикуляционной, пальчиковой, 

нейрогенной гимнастикам осваиваются обучающимися так же по рекомендации 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Общее содержание обучения. 

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   ее   связь   с   

развитием   основных   физических     качеств. Характеристика  основных  

физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные  занятия.  Выполнение  комплексов  упражнений  для  

формирования правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  

основных  физических  качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 

правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по  

профилактике  и  коррекции  нарушений осанки. 

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств. 

Комплексы  дыхательных  упражнений.  Гимнастика  для  глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие  команды  и  приемы.  Простейшие  виды  построений.  

Строевые  действия  в шеренге  и  колонне;  выполнение  простейших  строевых  

команд  с  одновременным  показом учителя. 

Упражнения    без   предметов   (для   различных   групп   мышц)   и   с   

предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный  прыжок:  имитационные  упражнения,  подводящие  упражнения  

к  прыжкам  с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.  

Преодоление  полосы препятствий   с   элементами   лазанья   и   перелезания,   

переползания,   передвижение   по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения  в  поднимании  и  переноске  грузов:  подход  к  предмету  с  

нужной  стороны, правильный  захват  его  для  переноски,  умение  нести,  точно  

и  мягко  опускать  предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки, маты,  гимнастический   «козел», 

«конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 

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

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

чередовании с бегом. 

Беговые   упражнения:   с   высоким   подниманием   бедра,   с   изменением   

направления движения, из разных исходных  положений; челночный бег; 

высокий старт с    последующим ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на 

дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъѐмы; торможение. Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На  материале  гимнастики:  игровые  задания  с  использованием  строевых  

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

На  материале  лѐгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  

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

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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

ведение  мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  стойка  баскетболиста;  специальные  передвижения  без  мяча;  

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

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

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

снизу  и  сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу) 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

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

где   звонили», «Собери урожай». 

Игры  с  бегом  и  прыжками:  «Сорви  шишку»,  «У  медведя  во  бору»,  

«Подбеги  к  своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

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

«Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся с 

ЗПР осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической 

культуре на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 

Патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения физической 

культуры, адаптивной физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией; 

 о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 



93 
 

 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи. В процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  

по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 

числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях, ответственное отношение к собственному физическому и 

психическому здоровью,  

- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, 

формирование которых требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков применения физических упражнений для 

коррекции недостатков в физическом развитии; 

˗ сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать 

речь, эмоции; 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при 

выполнении двигательного действия; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во 

взаимодействии с окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 
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˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной 

активностии др.); 

˗ сформированность умения логичного последовательного использования 

физических упражнений для саморазвития (развития физических качеств, 

повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 

укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней 

гигиенической гимнастики и т.д.); 

˗ сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и 

активности в играх со сверстниками и групповых занятиях физическими 

упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне 

начального общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные 

действия: 

1) базовые логические действия: 

˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной 

физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной 

физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия, коррекцию двигательных нарушений, 

расширение двигательной активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  

на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений по преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии 

наличия материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 

˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавания, катания на лыжах; 

˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических качеств  

и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-

ритмических характеристик и качества выполнения двигательных действий, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

3) работа с информацией: 
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˗ использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной 

активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 

туристических физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 

˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 

˗ организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

˗ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр 

на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 

организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 

простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 

действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой 

и образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической 

культуры и в самостоятельной повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 
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˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

˗ проявлять волевую саморегуляцию при выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной 

образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗ осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной 

деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные 

знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  

для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития 

детей с ЗПР на уровне начального общего образования, виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 

включены физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, а 

также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  и 

оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом 

задания); 

˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности; 

˗ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для 

достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе в 

программе по физической культуре условно относятся некоторые физические 

упражнения, если им присущи перечисленные признаки (спортивные 

гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). 
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2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РИТМИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Коррекционный курс «Ритмика» относится к коррекционно-развивающей 

области и является обязательным для освоения, удовлетворяя особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Характерные для детей с ЗПР 

особенности моторного развития, своеобразие деятельности, поведения и 

личностных реакций, эмоционально-волевая незрелость становятся предметом 

коррекционного воздействия на уроках ритмики. 

 

Общая характеристика курса «Ритмика» 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность обучающихся. Дети усваивают несложные музыкальные формы, у 

них развивается чувство ритма, музыкальный слух и память, совершенствуются 

музыкально-эстетические чувства, основанные на гармонизирующем 

воздействии музыки и танца. Овладевая разнообразными движениями, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается координация, телесная 

чувствительность, пространственная ориентировка, межполушарное 

взаимодействие. 

Коррекционное значение занятий ритмикой также заключается в 

формировании произвольной регуляции движений, а также системы 

произвольной регуляции в целом: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 

последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные 

двигательные акты.  

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Цель и задачи курса 

Цель курса занятий ритмикой заключается в развитии музыкально-

ритмической деятельности и двигательной активности обучающихся с ЗПР в 

процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 

приобщение детей к музыке (обучение воспринимать на слух, различать и 

понимать специфические средства музыкального «языка»:  

-звуковысотность, ладовая окрашенность, метроритм, динамика, темп); 

-развитие чувства ритма и выразительности движений; 

-развитие двигательных качеств и коррекция недостатков физического -

развития; 

-развитие выразительности движений и самовыражения; 

-развитие общей мобильности,  двигательных навыков, обеспечивающих 

развитие мышечного чувства, пространственной ориентировки и 
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координации, четкости и точности движений; 

-коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер благодаря согласованному воздействию музыки и 

движения; 

-развитие общей и речевой моторики; 

-формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Эти задачи решаются через овладение обучающимися разнообразными 

формами музыкально-ритмической деятельности: выполнения с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, гимнастических и 

танцевальных упражнений, музыкальных игр, ритмических упражнений с 

детскими музыкальными инструментами. 

Овладевая разнообразными движениями под музыку, дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развиваются мышечное чувство, 

пространственная ориентировка и координация, улучшается осанка, повышается 

жизненный тонус. Музыкально-ритмическая деятельность способствует 

формированию четкости, точности движений, что сказывается на всей учебной 

деятельности школьников с ЗПР. 

Занятия ритмикой положительно влияют на развитие познавательной 

деятельности младших школьников с ЗПР: каждое задание нужно понять, 

осознать правила игры; осмыслить свое место в ней, свою роль; надо запоминать 

движения, правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность, 

осмыслить соответствие выбранных движений характеру музыки. Потребность 

детей в движении превращается в упорядоченную и осмысленную деятельность. 

Следует отметить, что эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения школьников. 

Музыкальные произведения оказывают организующее и 

дисциплинирующее влияние благодаря присутствующему в них ритму. Ритм 

помогает регулировать движения: преодолевается суетливость и хаотичность 

действий, вялые и расплывчатые движения становятся четкими и 

целесообразными, нормализуется двигательное беспокойство. Занятия ритмикой 

позволяют создавать благоприятный эмоциональный фон и корректировать 

эмоционально-личностную сферу ребенка.  

Занятия ритмикой тесно связаны с уроками музыки и физической 

культуры, а также курсом «Психокоррекционные занятия». Формирование и 

отработка основных двигательных навыков и овладение основными 

музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на уроках музыки и 

физической культуры. На занятиях ритмикой происходит их дальнейшее 

практическое освоение в специфической форме музыкально-ритмической 

деятельности. При планировании работы учитель может учитывать требования, 

указанные в программе по физической культуре для соответствующего класса, и 

использовать на занятии разучиваемые на уроках музыки произведения. 

 

Особенности построения курса  

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» включает следующие 

разделы: ритмико-гимнастические упражнения; ритмические упражнения с 

детскими музыкальными инструментами; игры под музыку, импровизация 
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движений на музыкальные темы; народные и современные танцевальные 

движения. 

Основная часть занятия «Ритмикой» включает как изучение нового 

материала, так и его повторение. Большинство упражнений выполняется под 

музыку. Обязательным для каждого занятия является комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он определяется в зависимости от физических 

особенностей обучающихся с ЗПР. Учитывая состояние физического развития 

детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, напряжение и расслабление. 

Постепенно ученики физически и эмоционально привыкают к увеличению 

напряжения, мобилизуют себя на положительную произвольную деятельность. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке у 

обучающихся с ЗПР необходимых музыкально-двигательных навыков. Курс 

содержит задания на выработку координированных движений, основная цель 

которых - научить согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, 

головы. На занятиях по ритмике резкие динамические контрасты в музыке 

помогают детям двигаться энергичнее, активнее, преодолевать вялость мышц. 

Улучшается координация движений. 

Движения под музыку оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие и создают благоприятную основу для совершенствования 

таких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая 

окрашенность, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию 

внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю реакцию на 

смену музыкальных фраз. В курс включаются задания на самостоятельный 

выбор движений, соответствующих характеру мелодии, которые развивают у 

обучающихся активность и воображение, координацию и выразительность 

движений.  

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных 

действий, учебного сотрудничества, развивают коммуникацию. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами, 

внесенные в курс, развивают способность дифференцировок на слух, 

устанавливают слухо-моторные связи.  

Обучению детей с ЗПР танцевальным движениям и танцам предшествует 

работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных 

движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая 

мелодия, в которой отражены особенности движения. Например, освоение 

хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего – с озорной 

плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 

флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Для совершенствования координации движений с музыкой педагог 

добивается точного начала движения с началом музыки и четкого окончания 

движения с окончанием музыки. Обучающиеся учатся изменять характер 

движения с изменением динамических оттенков музыки, своевременно отражать 

в движении смену музыкальных темпов. Все это способствует преодолению 

характерного для детей с ЗПР недостатка внимания, повышается 
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наблюдательность и скорость реакции. 

При проведении занятия учителю ритмики следует придерживаться общих 

рекомендаций: 

- преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 

- при введении новых терминов использовать визуальную опору; 

- производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при 

этом сохраняя общий базовый уровень; 

- постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 

учащихся к изучению предмета; 

- обращать внимание на общее состояние ученика, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 

1. Ритмико-гимнастические упражнения 

2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами 

3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы 

4. Народные пляски и современные танцевальные движения. 

Работа по всем четырем разделам программы осуществляется на каждом 

уроке.  

Ритмико-гимнастические упражнения 
Проводятся в начале и конце урока, как организационный момент. 

Упражнения включают в себя гимнастическую ходьбу, бег, поскоки с хлопками 

и без них, переноску предметов. Служат для укрепления мышц шеи, плечевого 

пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки, исправления других 

недостатков.  

В этот раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, 

динамической и статической координации.  

Упражнения на развитие статической координации, можно выполнять, стоя 

на обеих ногах или на одной ноге, с открытыми, а затем с закрытыми глазами, 

используют на заключительном этапе урока, так как они содействуют 

успокоению, развивают способность управлять своим телом. 

Для развития ориентировки в пространстве используются упражнения на 

пространственные построения и перестроения. 

Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы используются в 

порядке постепенного усложнения, строятся на чередовании различных 

музыкальных сигналов: громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий 

«кошачий шаг»); чередование темпа (быстрое и медленное хлопанье или 

поскоки); различение по высоте тона (движения в противоположных 

направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей развивается быстрота 

реакции. При отработке данных упражнений используют мячи, шары, флажки и 

тому подобные предметы. 

Используемые упражнения на расслабление способствуют снятия 

мышечного напряжения, развивают регуляцию мышечного тонуса, повышают 

самоконтроль. 

Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 



101 
 

 

Для упражнений этого раздела используются детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, тамбурины и др., а также любые 

другие звучащие предметы — погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, 

ложки, хлопушки и т. п. Большинство упражнений со звучащими инструментами 

проводятся под аккомпанемент. 

Дети знакомятся с каждым инструментом и с его возможностями в 

отдельности, учатся обращению с ним. Они упражняются в реакции на музыку 

(совместное начало и окончание звучания, передача динамических оттенков, 

чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и т. п.). Такие 

упражнения многократно повторяются, их сложность постепенно нарастает, 

развивается навык обращения с инструментами и чувство ритма. Сначала все 

упражняются на одном и том же инструменте, воспроизводят ритмы хорошо 

знакомых музыкальных произведений, при этом дети должны обнаружить 

понимание сильной доли такта, слабых долей, простых мелких долей. 

По мере овладения инструментами становится возможным их 

комбинированное использование, создание ансамблей и оркестра. Так, 

воспроизведение сильных долей можно поручить тем, кто играет на барабане, а 

слабые доли исполняют другие ученики на погремушках или треугольниках.  

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический 

рисунок, воспроизведенный учителем, сами создают ритмические рисунки. 

Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера, либо раскрывающие содержание музыкальной 

пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения, 

самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное 

восприятие музыкального образа. 

Используемая музыка должна быть доступна детям, ярко ритмична, 

мелодична. Целесообразно привлекать песни и произведения, указанные в 

программе по музыке для пения и слушания; полезно чаще прослушивать одни и 

те же пьесы, тогда глубже понимается их содержание. Тексты песен должны 

быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их можно было при желании напевать 

или петь хором, сопровождая движения. Для успешной работы чрезвычайно 

важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие 

подражательные движения, как, «Маятник», «Деревья под ветерком», «Полет 

птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная кукле», «За работу, 

лесорубы» и т. п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по 

лужам», «Мы собираем цветы для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. 

Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с помощью мимики и жестов. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное 

понятие в музыке — каноны): несколько групп учеников выполняют одни и те 

же простые движения (например, ходьба вдоль стен, «Змейкой», по кругу и т. п.), 

однако группы вступают в действие через определенные интервалы и строго 

ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений повышает 

чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в 

деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, 

если вместе с движением поют. 

Народные и современные танцевальные движения. 
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В занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные 

движения и простые танцевальные связки. 

Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и 

совершенствуют навыки общения детей между собой. В работе используются 

хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети учатся 

взаимодействовать друг с другом, находить общий ритм движения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети 

обучаются различать разнохарактерные части музыкального произведения, 

передавать пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение. 

На занятиях дети овладевают способностью свободно и непринужденно 

двигаться в танце. Вместе с двигательными навыками они должны усвоить 

основные термины народных и современных танцев. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 

часа, 1, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в год. Курс 

реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы 

в учебном плане. 

 

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Он обеспечивается логопедическим 

сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление речевых 

нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих образование в 

соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 

программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на 

индивидуальных и/или подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих 

занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной недостаточности 

высших психических функций и различными вариантами сочетания сохранных и 

нарушенных функций и познавательных процессов, определяют необходимость 
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дифференцированного подхода к обучающимся в процессе реализации курса. 

Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса с учетом 

типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

 

Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции нарушений 

письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает развитие 

у обучающихся с ЗПР не только речевых умений и навыков, но и навыков 

социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

формирование и развитие связной речи, диалогической и монологической 

форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию познавательных 

процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего уровня 

начального общего образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ЗПР речевые 

нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 

развивать коммуникативные навыки. 

Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является 

индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в 

строгом соответствии с требованиями к результату изучения учебных предметов 



104 
 

 

«Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на использовании учебного 

материала. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяются 

индивидуально с учетом рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в 

неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР исключительно 

важно формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, 

способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на 

речевом материале), учить обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность, следить за правильностью ее выполнения, рассказывать о 

проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные 

устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся 

различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, 

составлять связные высказывания, что способствует развитию устной и 

письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с 

новым материалом, используя при этом доступные алгоритмы, определяющие 

порядок выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая 

памятка или знаково-символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, 

принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в «зашумленном» 

изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические 

схемы фишками и полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом 

материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом 

достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания 

предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами необходимо систематически повторять и закреплять 
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пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует 

учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, используя для 

этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, 

начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом используется моделирование 

звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и 

при их наличии обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать 

техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с 

сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов между буквами 

(слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, использование 

определенных обозначений. 

 

Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии с 

учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса 

отводится 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-ых 

классов и на 68 часов для обучающихся 2–4-ых классов (2 часа занятий в 

неделю, 33–34 учебные недели в году). 

 

2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ) 

ЗАНЯТИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного 

плана при реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и 

направлено на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, 

препятствующих освоению программы. Курс является обязательной частью 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и реализуется на протяжении 

всего периода обучения в начальной школе. 
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Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

первичным нарушением при задержке психического развития в виде 

органической или функциональной недостаточности ЦНС, проявляются в виде 

недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости мотивационного 

компонента, эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых 

нарушений и в значительной мере препятствуют формированию учебной 

деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 

регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР. 

Цель и задачи курса 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование у 

обучающегося позитивного отношения к собственному «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

• освоение средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе; 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и 

сверстниками; 

• становление сферы жизненной компетенции; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Особенности построения курса 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения. 

2. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 

3. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 
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5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей 

в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог 

может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании курса 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с особыми образовательными потребностями младшего школьника 

с ЗПР. Учитывая характерные для таких школьников сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки 

информации, сниженные возможности эмоциональной саморегуляции, педагог-

психолог придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое 

отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и 

бланковых материалов, а также предусматривает наличие динамических и 

релаксационных пауз.  

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который 

позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и 

разминку, которая активизирует продуктивную деятельность и способствует 

эмоциональной стабильности участников занятия. Основная часть предполагает 

последовательное выполнение различных упражнений в соответствии с общим 

содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает 

рефлексию проведенной работы, обмен эмоциональными впечатлениями и 

ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем используются такие формы 

психокоррекционной работы, как работа в группе с использованием элементов 

тренинговых занятий; ведение структурированных бесед с элементами 

дискуссии; игровые упражнения (подвижные, словесные); работа с 

психологической сказкой; рисуночные арт-методы; составление социальных 

историй; отработка простых приемов и техник релаксации; работа в тетрадях, на 

специальных бланках с заданиями. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает 

получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет 

оценивать результаты освоения обучающимися коррекционно-развивающего 

курса. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся.  
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Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

• Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Ореховой); 

• определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. 

Бугрименко); 

• анкетирование педагогов, родителей; 

• Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

•  Определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа 

зверей» (Панченко С.); 

• определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гинзбург); 

• методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

• Проективная методика «Я в школе» (методика Р.В. Овчаровой) 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности. 

Мониторинг уровня развития регулятивной сферы: 

• методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (адаптированный 

вариант для детей с ЗПР «Графический узор» Н.В. Бабкиной); 

• методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.; 

• Тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. 

Семеновой; 

• надтестовые показатели (И.А. Коробейников, Н.В. Бабкина); 

• анкетирование педагогов по выявлению признаков импульсивности; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

• метод экспертных оценок. 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

• анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня 

развития коммуникативных навыков младших школьников; 

• психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности; 

• метод экспертных оценок; 

• социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

• «10 слов» А.Р. Лурия; 

• задание «Расставь значки», корректурная проба, таблицы Шульте; 

• «Последовательные картинки»; 

• предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого 

смысла в текстах; 

• «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

• простые аналогии. 

 

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная 

адаптированная образовательная программа начального общего образования 

направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 

реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном 
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плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая 

коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

 

  2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГА) 

ЗАНЯТИЯ» 

  

Пояснительная записка 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных 

реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется 

по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков 

психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут 

быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется 

уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

 

Цель программы:  
Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

        2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 
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В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном 

воздействии на органы чувств. Восприятие является основой мышления и 

практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и 

обществе. Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить 

выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из 

эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности 

является сравнение. Для развития пространственных представлений необходимо 

использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять 

главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных 

деталей: развивать пространственные представления. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они 

касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, 

что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять опорные 

слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только 

механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 

таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного 

мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач 

данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 
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Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать 

в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. 

Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом 

уровне. Через решение логических задач развивается словесно – логическое 

мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали 

индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю 

ее участия в мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также 

требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе 

хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 

проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности 

движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами: 

          Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя 

для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, 

стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 

форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психо–физиологические особенности учащихся формируются группы, 

численностью 2 – 4 человек. Кроме того, обучение детей с нарушением 

интеллекта, предполагает педагогическую дифференциацию учащихся, 

предложенную Воронковой В.В., согласно этой дифференциации все умственно 

отсталые учащиеся делятся на 4 группы. 

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие учебным  

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило 
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выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении измененного задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия, 

словами, свидетельствует о сознательном усвоении учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и 

умения такие ученики, успешнее других, применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого. 

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики 1 

группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать самостоятельные 

выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в 

выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

Объяснения этих учащихся недостаточно точны, даются в развернутом плане с 

меньшей степенью обобщенности. 

К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный 

материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – логической, 

наглядной, предметно - практической). Успешность освоения знаний, в первую 

очередь зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала 

(правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в 

изучаемом материале, установить логическую связь частей, отделить 

второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно 

ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря на трудности усвоения 

материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и умений, 

могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание, воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать, из 

суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно 

поставленной задаче. 

Школьники 3 группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. 

Значительная помощь им бывает, нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока 

не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники уверенно выполняют задания и лучше дают 

словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной 

мере осознанном процессе усвоения программного материала. Кроме того, 

школьникам трудно применить, казалось хорошо выученный материал на других 

уроках. 
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К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом 

на самом низком уровне. При этом фронтального обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 

введения дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 

подсказках, во время выполнения работы. 

Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 

прошлый опыт для них недоступно. Учащимся требуется четкое, неоднократное 

объяснение учителя, при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде 

прямой подсказки одними учениками используется верно, другие в этих 

условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им 

требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. 

Каждое последующее задание принимается ими как новое. Знания 

усваиваются чисто механически, быстро забываются. Связная речь формируется 

у них медленно, отличается фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся 

не понимают смысла арифметических действий. В их деятельности часто 

наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях. Отнесенность 

школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 

корригирующего обучения школьники могут переходить в группу выше. 

Количество часов по коррекции и развитию психомоторики и сенсорных 

процессов может быть скорректировано дефектологом по усмотрению 

неосвоенных тем. Названия тем являются «условными», так как на каждом 

занятии происходит развитие познавательных процессов в комплексе 

(мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, 

пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 
Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет состав 

и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения 

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

содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

- адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

- опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

- ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

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

- личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

- восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

- внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

- развития эстетических чувств; 

- развитие умения учиться на основе: 

- развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
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основе: 

- формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

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

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

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология 

(труд)», «Физическая культура» и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 
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- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

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

представителей); 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

- установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном 

поведении и поступках; 

- ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

- адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат действия; 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

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

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

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

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

схемы, для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

 

2.2.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

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

формированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнёра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

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

объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 

- на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

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

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

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

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

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

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

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.2.5. Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - 

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

уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

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

включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 
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освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

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

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы.  
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Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

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

обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся 

с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

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

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

 

2.3.2. Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и 

освоение ими АОП НОО. 

Данный перечень может включать: 
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- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в 

общество. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР включает:  

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

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

индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалистов в штате образовательной организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
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- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ результатов обследований; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- другое. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
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- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе,  

- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами:  

-«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

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

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

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

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

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)».  

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 
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формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

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

значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке 

в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе 

АОП НОО: 

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

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12; 

- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13. 

 

Консультативная работа 
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Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

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

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации 

образовательного процесса и удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогических работников с целью 

повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности; 

- другое. 

 

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса; 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 
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ЗПР. 

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

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы  
Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания 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 воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

2.4.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Цель и задачи воспитания 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
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традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися 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 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 для 

обучающихся с ЗПР 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. 

 

 

 Подходы и принципы планирования и организации воспитательной 

деятельности 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе следующих подходов: 

- аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  
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- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

 Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

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

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

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

уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

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

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

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7.Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8.Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
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стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

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

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых 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. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

представление о Родине - России, её территории, расположении; 

- 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, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

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

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

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; 
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- 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 т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

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

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

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. 

 

2.4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Уклад образовательной организации 
 

МБОУ «СОШ № 65» представляет собой историю двух школ: школы № 65 

и школы № 47, которые были объединены в связи с реструктуризацией в 2010 

году.  
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В настоящее время МБОУ «СОШ № 65» находится в «территориально-

культурном ограничении», поскольку в микрорайоне нет учреждений, 

деятельность которых давала бы возможность школьникам продуктивно 

организовывать свободное время. Это частный сектор, расположенный в 

завокзальной части города, и территория Предзаводского посёлка, 

отличающиеся высоким уровнем криминогенности, высокой концентрацией 

сложных социальных слоев общества среди населения.  

Контингент обучающихся школы – это дети из неполных, материально 

необеспеченных, «неблагополучных» семей. В школе обучаются дети 17 

национальностей (таджики, татары, армяне, азербайджанцы, шорцы, телеуты, 

украинцы, цыгане и др.). Классы зачастую пополняются обучающимися, 

переходящими из «статусных» учреждений по причинам низкой успеваемости и 

неудовлетворительного поведения. В последнее время многие обучающиеся 

школы после прохождения ПМПК подтверждают статус ребенка с ОВЗ (в том 

числе ЗПР). В школе введено инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Организовано обучение детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам.  

С целью социальной адаптации детей с ОВЗ в школе осуществляется 

привлечение их к массовым мероприятиям, коллективным творческим делам, 

проводимым в школе, направленным на формирование толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья: классные часы, беседы, 

конкурсы рисунков, участие в Фестивалях, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, спортивных мероприятиях.  

Обучение в МБОУ «СОШ № 65» ведется с 1 по 12 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

Среднее общее образование состоит только из заочных 10,11,12 групп по 9-

15 обучающихся. В основном – это работающая молодежь или «социально 

запущенные» обучающиеся, перешедшие из других школ. 

Несмотря на разные категории обучающихся, школа обладает хорошими 

традициями в дополнительном образовании и воспитательной работе.  

Это достигается путём создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для образовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося.  

Созданы и успешно функционируют детские объединения, на базе которых 

реализуются дополнительные образовательные программы. Это школьная 

трудовая бригада «Радуга», волонтёрский отряд «Добрые сердца», отряд ЮИД 

«Зебра», отряд правопорядка «Сокол», школьный спортивный клуб «Кузбасс – 

65», вокальная студия «Дебют», школьный кукольный театр «Петрушка», пресс-

центр, экологический отряд «Эколята», юнармейский отряд «Крепость». 

С 2018 года школа вступила в Российское движение школьников и создала 

первичную школьную организацию «Планета 65», в которую входил Совет 

обучающихся «Большая девятка». В настоящее время обучающиеся активно 

регистрируются в РДДМ «Движение Первых» (в связи с прекращением 

деятельности РДШ). В апреле 2023 года в школе создано первичное отделение 

«Движение Первых». В августе 2023 года произошла реорганизация Совета 

обучающихся «Большая девятка» в Совет обучающихся «Совет Первых».  
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Неоценима роль школьного музея «Эврика» имени Р.В. Николаева в 

патриотическом воспитании школьников. Он располагает интересными 

экспонатами и коллекциями, собранными самими детьми, педагогами, жителями 

деревень Кемеровской области. Традиционными стали ежегодные летние 

археолого-этнографические экспедиции по родному краю. Музееведы-активисты 

принимают участие в городском проекте «Школьный музейный туризм».  

МБОУ «СОШ № 65» имеет не только определенные традиции, но и 

символику, разработанную командой педагогов, активом школы, ветеранами 

педагогического труда. Школа имеет свой гимн, эмблему.  

С 2016 г. школа активно сотрудничает с отделом религиозного образования 

и катехизации Кемеровской епархии и настоятелем храма Святых благоверных 

Петра и Февронии Муромских - протоиереем Р. Б. Хлипитько по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей.  

Также МБОУ «СОШ № 65» тесно сотрудничает с центром творчества 

Заводского района, Городской станцией юных натуралистов, музеями, театрами, 

филармонией города Кемерово.  

Традиционными для учеников, родителей и педагогов стали фестивали 

«Дорогою добра» для обучающихся с ОВЗ и их родителей законных 

представителей, «Слет бармалеев» для обучающихся, состоящих на различных 

видах учета, «Парад Победы» к празднованию 9 мая, «Фестиваль солдатской 

песни» к 23 февраля, «Фестиваль народов Кузбасса», объединившие всех 

учеников школы.  

Несмотря на положительную динамику в воспитательном процессе 

обучающихся (снижение правонарушений, сокращение количества 

несовершеннолетних и их семей, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП, на 

ВШУ, массовое вовлечение обучающихся в детские общественные объединения, 

активное участие в общих делах школы), школа имеет проблемы в вопросах 

организации воспитательного процесса: недостаточное количество помещений, 

отсутствие в школе актового зала, сцены. В связи с удаленностью школы от 

центра города наблюдается нехватка специалистов, работников дополнительного 

образования, многие учителя совмещают несколько должностей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) строится на 

принципе сотрудничества, формирования позиции активных участников 

образовательных отношений, воспитания культуры взаимодействия семьи 

учреждением. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

 Модуль «Урочная деятельность» 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Основные школьные дела» 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Модуль «Взаимодействие с родителями законными представителями» 

 Модуль «Самоуправление» 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Модуль «Социальное партнерство» 

 Модуль «Профориентация» 

 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока 

через различные формы проведения занятий. 

НОО – дать первоначальные представления о природных и социальных 

объектах, о науке, формировать познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к 

научным знаниям, науке через интерактивные формы проведения занятий 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных 

недель, участие в научно-практических конференциях, марафонах знаний. 

 

Вид деятельности Форма Содержание 

-Познавательная;  

-Исследовательская 

деятельность;  

-Проблемно-

ценностное общение;  

-Социально значимый 

опыт сотрудничества. опыт сотрудничества 

Проект: 

«Урок после уроков»: 

Олимпиады, викторины, 

конкурсы, диспуты, 

дискуссии, круглые 

столы, деловые игры. 

 

Предметные недели; 

Научно-практическая 

конференция 

«Познание и 

творчество»; 

-Исследовательские 

проекты;    

- Информ-

кроссворды; 
Библиотечные вечера 
- Цикл занятий «В гостях 
у библиотеки»;  
- Посвящение    в    юные    
читатели «Билет в 
сказку»; 
-Уроки-праздники;  

-«Добро пожаловать в 

королевство Знаний» для 

1-4 кл; 

-Интеллектуальные 

марафоны «Чему учат в 

школе?»; 

Для активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках и 

во внеурочное время, для приобретения 

социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи в школе активно используется форма «Урок после урока». На уроках и во внеурочное время ребята готовятся к участию в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях. Ведет работу научное объединение «Факел» для 5-9 классов (ООО) 

и интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» для учеников 1-4 классов (НОО). 

В конце четверти, года по итогам 

происходит поощрение учеников за 

хорошую успеваемость. 

 

НОО - применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, марафонов, 

викторин,  

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников, 

включение в урок игровых технологий; 

  деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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-     Шефство отличников 
и хорошистов над 
неуспевающими. 

- «Экспедиция за 

знаниями» - овладение 

знаниями через 

поисковую деятельность, 

воспитание 

целеустремленности, 

пытливости ума. Задача 

экспедиции собрать 

нужные сведения, 

зафиксировать и 

сохранить добытые 

знания. 

- Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ: «За  страницами 

русского языка». 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

В МБОУ «СОШ № 65» сложилась определенная система внеурочной 

занятости. Основу процесса внеурочной занятости составляют групповые 

занятия с детьми, поэтому так важно, чтобы эти занятия основывались на 

личностных интересах и стремлениях обучающихся, обеспечивали каждому 

ребёнку возможность открывать и понимать как новые знания, так и самого себя. 

Внеурочная занятость обучающихся организована в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

С целью реализации принципа единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через 

реализацию одной из трех моделей плана с преобладанием педагогической 

поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве школы. 

Задача: создать условия для развития обучающихся посредством вовлечения 

школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 
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Вид деятельности Форма Содер

жание 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

Занятия по формированию 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся. 

Кружок 

Проектная 

деятельность 

 

Кружок «Занимательная грамматика», «Подружись 

с английским», «Экономическая сказка», «Юный 

астроном»      

(НОО)-формирование интеллектуальных 

социокультурных навыков, финансовой 

грамотности, информационной культуры 

обучающихся. 

Спортивно- 

оздоровительное, 

Художественное 

творчество. 

Занятия, направленные на 

формирование творческих 

и физических 

способностей, раскрытие и 

развитие способностей и 

талантов. 

Спортивная 

секция 

Спортивная секция «Подвижные   игры», (НОО)   – 

формирование навыков здорового образа жизни, 

подвижной активности. 

 

Вокальная 

студия 

Вокальная студия «Дебют» (НОО)- раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства вкуса, умение ценить прекрасное. 

 

Социальное творчество, 

проблемно-ценностное 

общение. 

Занятия, направленные на 

формирование 

социальных 

(коммуникативных) 

навыков 

Клуб, 

кружок 

«Этическая грамматика», «Развитие познавательных 

способностей» 

(НОО) – передача школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их 

любознательность. 

Занятия, направленные на 

формирование и 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

Кружок, 

факультатив 

«Мир профессий» - (НОО) - развитие ценностного 

отношения к труду. 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Занятия, направленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности. 

 Кружок «Функциональная грамотность» - 

формирование и развитие функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Познавательная, 

туристско-краеведческая, 

патриотическая 

деятельность 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

Клуб 

  Кружок 

Клуб «Разговоры о важном», кружок «Музей в 

твоем классе» 

(НОО) – формирование навыков музейной работы, 

краеведения. 
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нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Модуль «Классное руководство» 

Задача: реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы 

НОО – изучить особенности личностного развития школьников младшего 

возраста, вести наблюдение за их поведением в жизни, выработать правила 

поведения класса. 

  
Вид деятельности Форма Содержание 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Проблемно-ценностное 

коррекционная 

деятельность 

Индивидуальные беседы, 

наблюдения. 

С целью изучения особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

проводятся беседы, наблюдение за 

поведением их в повседневной 

жизни. 

Коррекция поведения   

обучающегося с привлечением 

педагога-психолога, социального 

педагога. 

Профилактическая 

деятельность, 

коррекционная 

деятельность 

Дневники наблюдения 

(индивидуальные программы 

реабилитации и адаптации 

несовершеннолетнего, 

находящегося в социально 

опасном положении, и его 

семьи). 

Коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, через дневники 

наблюдения классных 

руководителей, социального 

педагога. 

Организационная 

деятельность 

Составление и ведение 

личного. Портфолио 

обучающегося. 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных 

Портфолио, в которых дети 

фиксируют свои   учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения. 

Работа с классом: 

Организационная 

деятельность 

Классное собрание Выбор актива класса, оформление 

классных уголков, распределение 

обязанностей, планирование 

общеклассных дел, участие класса в 

общешкольных, классных 

мероприятиях. 

Проблемно-ценностное 

общение с доверительных 

отношений учеников, 

Классные часы по 

циклограмме классного 

Классные часы согласно 

циклограмме классного 

руководителя. Проведение классных 
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сплочения класса руководителя. часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и 

школьников, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

создания благоприятной среды для 

общения. 

Социальное, 
художественное 
творчество с целью 
проявления лидерских 
качеств, творческих 
способностей 

Дела детско-взрослого 

классного сообщества 

Реализация деятельности РДШ 

(гражданская активность, военно-

патриотическое направление, 

личностное развитие, 

информационно-медийное 

направление) 

Проблемно-ценностное 

общение, художественное 

творчество 

Игры на сплочение, тренинги, 
экскурсии 

Сплочение коллектива класса через 
игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; экскурсии, 
празднования в классе дней 
рождения детей – «День 
Именинника» включающие в себя 
подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши.  

Социально 

ориентированная 

деятельность, 

организационная 

деятельность 

Реализация «Школьная 

переменка» 

Проект «Школьная переменка» 

позволяет объединить обучающихся 

по интересам, выявить обучающихся, 

имеющих организаторские 

способности с целью распределения 

поручений в группе 

единомышленников и 

организовывать интересные 

перемены: переменка «Зарядка», 

«Вежливые слова», «Помощь другу», 

«Дежурство», «Оригами». 

Работа с родителями: 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

Индивидуальные беседы, 

консультации, в том числе 

через интернет-ресурсы. 

Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в 

целом, в том числе через интернет-

ресурсы: школьный сайт, ЭШ 2.0., 

использование цифровых 

образовательных платформ. 

Организационная 

деятельность 

Составление социального 

паспорта семей класса. 

Ведение электронного журнала, сбор 

и обновление информации об 

обучающихся, составление 

социального паспорта класса. 

Досуговая, деятельность 

игровая 

Праздник «День семьи». Праздник «День семьи» для детей, 

находящихся в СОП, под опекой, 

малообеспеченных, многодетных. 

Досуговая, игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

Совместные спортивные и 

творческие мероприятия. 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья», КТД «День Матери», 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса. Организация 

на базе класса семейных праздников, 
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художественное 

творчество 

«День защиты детей», 

«Новогодье». 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы. «Мама, папа, я – спортивная 

семья», КТД «День Матери», «День 

защиты детей», «Новогодье» 

Психологическое 

консультирование 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога. 

Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками.  

Организационная, 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Работа родительского 

комитета. 

Создание и родительских 

участвующих организация работы 

комитетов классов, в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

Организационная, 

информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Общешкольные и классные 

собрания с привлечением 

специалистов. Родительский 

всеобуч. 

Организация    родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников. 

Профилактическая, 

консультационная 

деятельность 

Дни открытых дверей. С целью информирования проводятся 

Дни открытых дверей с 

привлечением педагога-психолога, 

уполномоченного по защите прав 

несовершеннолетних, логопеда, 

социального педагога.  

Работа с учителями – предметниками: 

Проблемно- 

ценностное общение 

Индивидуальные 

консультации. 

Регулярные    консультации 

классного руководителя с   

учителями-предметниками по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися. 

Профилактическая 

деятельность 

Педагогические советы, ППК, 

мини-педсоветы. 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний 

на школьников. 

Профилактическая, 

информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Родительские собрания. Привлечение   учителей   к   участию 

в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей.  

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Работа ШМО классных 

руководителей – по плану. 

Школьные методические 

объединения созданы с целью 

выявления проблем в обучении и 

воспитании, применений новых 

методик в деятельности учителя. 

Досуговая, игровая, 

спортивно-

оздоровительная 

Организация предметных 

недель, подготовка к 

предметным конкурсам и 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих                          

педагогам возможность лучше 
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деятельность. олимпиадам; сценические 

постановки. 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке. 

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Задача: реализовывать воспитательные возможности основных школьных 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе, вовлекать по возможности 

каждого обучающегося в основные школьные дела. 

НОО – создавать условия для становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов через приобщение к 

основным делам класса, школы. 

Основные школьные дела – это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Основные школьные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение основных школьных дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ «СОШ № 65» используются следующие виды и формы 

работы: 

 
Вид деятельности Форма Содержание 

На уровне школы: 

Общешкольные праздники и основные школьные дела - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий, в которых участвуют все 

классы школы: 

Спортивно-

здоровительная 

деятельность 

Месячник здоровья 

«Быть здоровым, 

жить активно» (сентябрь). 

Туристический слет: 

НОО – «Осенняя тропа Здоровья». 

В течение месяца для ребят 1-4 классов 

проводятся спортивные квесты, игра 

«Спасатели», спортивные эстафеты, 

конкурс стенгазет «Спорт – это здорово», 

акция «Мойдодыр». Завершающим общим 

делом становится спортивный квест 

«Осенняя тропа Здоровья». 

НОО – приобретение знаний, навыков 

ЗОЖ, сплочение коллектива,

 атмосферы эмоционально-

психологического комфорта. 
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Социально- 

ориентированная 

деятельность 

«Праздник Добра и 

Уважения (октябрь) 

День Добра и Уважения (коллективные 

творческие дела, концерты, выставки, 

ярмарки), акции, посвященные Дню 

пожилого человека и Дню Учителя – 

адресная помощь ветеранам, поздравление 

на дому. 

НОО - формирование уважения к 

старшему поколению, усвоение духовных 

ценностей и нравственных норм общества. 

Социально-

ориентированная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Фестиваль «Дорогою 

добра» для детей - 

инвалидов, детей с ОВЗ 

(декабрь) совместно с 

родителями, с отделом 

религиозного образования 

и катехизации Кемеровской 

епархии и настоятелем 

храма Святых благоверных 

Петра и Февронии 

Муромских-протоиереем 

Р.Б. Хлипитько 

Фестиваль «Дорогою Добра». С целью 

социальной адаптации детей с ОВЗ в 

школе осуществляется привлечение их к 

массовым мероприятиям, коллективным 

творческим делам, проводимым в школе, 

направленным на формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ОВЗ готовят выставку 

своих работ (декоративно-прикладное 

искусство), декламируют стихи, поют, 

танцуют. В 2022-2023 году 71 

обучающийся с ОВЗ, что составляет 13% 

численного состава обучающихся школы. 

НОО - формирование толерантного 

отношения к обучающимся с ОВЗ, их 

социальная адаптация в школьном 

коллективе, развитие сплоченности, 

взаимопонимания и взаимовыручки. 

Познавательный вид 

деятельности 

Познавательный проект 

«Знайка» для обучающихся 

1-4 классов, «Всеобуч - 

2024» для обучающихся 5-

12 классов, в реализацию 

которых входит школьная 

научно-практическая 

конференция «Познание и 

творчество». 

Школьная научно-практическая 

конференция «Познание и творчество». В 

течение двух месяцев (январь-февраль) 

проходят предметные недели, вечер 

веселых задач, встречи с интересными 

людьми, защита исследовательских 

проектов, клуб кинопутешествий, КВН, 

обзор книжных новинок, олимпиады, 

конкурсы. 

НОО - младший школьник стремится 

узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

Спортивно- 

оздоровительная, 

патриотическая, 

деятельность 

«Защитники Отечества» 

(февраль). 

В рамках проведения месячника «Мое 

Отечество» запланировано КТД 

«Защитники Отечества»: фестиваль 

солдатской песни «Виктория», Линейка 

Памяти, военно-спортивная игра 

«Зарница», конкурс «Армейская академия» 

и «А ну-ка, мальчики», смотр строя и 

песни «Катюша» встречи с интересными 

людьми, конференция «Время выбрало 

нас», Уроки Мужества, патриотические 
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часы, работа в школьном музее «Военные 

хроники моей семьи». 

НОО – приобретение знаний о своей 

Родине, патриотических праздниках, мест 

почитания героев и защитников Отечества, 

проявление уважения к ним. 

Просветительски-

профилактический вид 

деятельности. 

«Слет Бармалеев» для 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении (март). 

«Слет бармалеев» проходит в течение 

месячника - Профилактика 

правонарушений «Правильный выбор» с 

целью формирования сознательного 

отношения «трудных подростков» к 

правопорядку, любви к своей родине, 

семье, одноклассникам. Проведение 

рейдов: «Дневник», «Успеваемость», 

«Внешний вид», «Семья», родительской 

гостиной «Счастливая семья», Дня 

правовых знаний, Дня семьи, 

тематических правовых часов. 

НОО – усвоение норм и правил в школе, 

семье, обществе. 

Ценностно – 

ориентированная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

Фестиваль народов 

Кузбасса – ( март – апрель). 

Фестиваль народов Кузбасса. В школе 

обучаются дети 17 национальностей. Для 

сплочения детско-взрослых сообществ, с 

целью толерантного отношения друг к 

другу, взаимоуважения и единения в 

школе проводится Фестиваль народов 

Кузбасса. 

НОО – усвоение знаний о многообразии 

языкового и культурного пространства 

Кузбасса, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов 

Кузбасса, вероисповеданий. 

Социально-

ориентированная, 

значимая деятельность 

патриотическая 

деятельность 

Проект «Звезда Победы» к 

9 мая 

Проект «Звезда Победы» (месячник 

военно-патриотического воспитания, 

посвященный Дню Победы: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «песни нашего двора» 

«Открытка ветерану» и др.) 

НОО – приобретение знаний о своей 

Родине, патриотических праздниках, мест 

почитания героев и защитников Отечества, 

проявление уважения к ним. 
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Художественное 

творчество, досуговая 

деятельность 

КТД «Минута Славы» 

(май). 

КТД «Минута Славы» - презентация всех 

классных коллективов на уровне НОО и 

ООО (достижения, успехи, итоги года – по 

экрану активности участия обучающихся 

класса. Номинации: «Класс года», «Ученик 

года» и др. Награждение. Способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

НОО - данное мероприятие помогает 

младшим школьникам быть уверенными в 

себе, открытыми и общительными, не 

стесняться быть непохожими на других 

ребят. 

Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

Социально-

ориентированная 

деятельность 

«Посвящение в пешеходы». «Посвящение в пешеходы», 1 класс, 

праздник, формирующий у обучающихся 

устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения, 

культуру безопасного поведения на 

дорогах, знакомство с дорожными 

знаками, с сигналами светофора, со 

значением дорожных знаков. 

«Посвящение в 

первоклассники». 

Посвящение в первоклассники», 1 класс, 

торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком 

своего первого социального статуса – 

школьника. 

«Прощание с начальной 

школой». 

«Прощание с начальной школой», 4     

класс, торжественная церемония 

перехода на новый уровень обучения с 

целью дальнейшего формирования 

положительной мотивации к учению. 

«Посвящение в «Орлята 

России», РДДМ «Движение 

первых»». 

Торжественная церемония посвящения в 

«Орлята России» обучающиеся 1-4 

классов. 

Церемонии награждения: 

Социально значимая 

деятельность 

Конкурс «Мир моих 

увлечений»; 

Конкурс «Самый лучший 

класс»; «Ученик года»; 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти, года. 

Церемонии награждения (по итогам 

четверти, по итогам учебного года) 

школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

На уровне класса: 

Социально значимая, 

социально 

ориентированная 

деятельность, 

Выбор в Совет 

обучающихся «Совет 

Первых» и совет 

класса (старосты). 

Развитие социальной инициативы 

посредством организации классными 

коллективами общешкольных дел. В 

течение года каждый класс или параллель 
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художественное 

творчество 

классов ответственный за определенное 

ключевое дело. Совместно с Советом 

обучающихся «Совет Первых» 

разрабатывается план проведения 

мероприятий, раздаются поручения всем 

классам, индивидуально некоторым 

обучающимся, подключаются детские 

объединения. Каждую неделю в классах 

проводятся часы общения по 

определенной тематике, а раз в четверть – 

классное собрание, на котором подводятся 

итоги КТД класса. 

 Классное собрание 

 Дело класса 

 Часы общения 

 Участие классных 

коллективов в реализации 

общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне: 

Социально 

ориентированная, 

Художественное 

творчество 

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы. 

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.  

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Задача: реализовывать воспитательный потенциал через организацию и 

проведение внешкольных мероприятий совместно с социальными партнерами. 

НОО – создать условия для освоения новых знаний об окружающей 

социальной, культурной, природной среде, расширять кругозор через проведение 

внешкольных мероприятий. 

Внешкольные мероприятия (экскурсии, экспедиции, походы и др.) 

помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На внешкольных 

мероприятиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 
Вид деятельности Форма Содержание 

Поисково- 

исследовательская 

деятельность; 

просветительская 

деятельность 

Проект «Школьный 

музейный туризм» 

Обзорные и тематические экскурсии по 

школьным музеям г. Кемерово для 

учащихся 1 – 4 классов. 

Организация работы с фондами школьных 

музеев города Кемерово, архивным 

материалом, с краеведческими, 

литературными и научными источниками. 

Познавательная 

деятельность 

Литературные, 

исторические, 

Литературные, исторические,   

биологические экспедиции, организуемые 
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биологические и др. 

экспедиции, экскурсии 

учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны. 

Организация экскурсий в музеи города, 

учреждения культуры, по памятным и 

знаменательным местам, учреждениям 

дополнительного образования. 

Социальное 

творчество, 

культурно-досуговая 

деятельность 

Проект «Развивающая 

суббота кемеровского 

школьника», посещение 

культурных учреждений 

города Кемерово. 

Посещение культурных учреждений 

города Кемерово. 

Участие в проектах: 

«Развивающая суббота кемеровского 

школьника»; «Театр - в школы», 

«Филармония круглый год»,  

Формирование и развитие 

эстетического вкуса, творческих 

способностей. 

 

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

Задача: развивать предметно-пространственную среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности через оформление школьных 

пространств и благоустройство. 

НОО – формирование эстетического, художественного вкуса обучающихся, 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Предметно-пространственная среда школы обогащает внутренний мир 

ученика через формирование у него чувства вкуса и стиля, создание атмосферы 

психологического комфорта, профилактику стрессовых ситуаций, позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через следующие виды и формы деятельности: 

 

Вид деятельности Форма Содержание 

Художественное 

творчество 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

(фотозон, стендов, 

сменных экспозиций) 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); Создание 

фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов, 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям. 

Акцентирование внимания школьников 

посредством 

элементов предметно-пространственной 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 
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для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление холла 

школы, кабинетов 

Государственной 

символикой; установка 

флагштоков. 

Оформление Уголка патриотизма в холле школы: 

оформление стенда с государственно символикой 

на 1 этаже, флагштоков в школьном дворе, холле 

школы; 

приобретение флагов   РФ,   Кемеровской   

области-Кузбасса, Кемерово. 

Церемония поднятия 

(спуска) 

государственного 

флага РФ, флага 

Кемеровской области 

Кузбасса, организация 

звукового 

пространства 

Организация и проведение церемоний

 поднятия (спуска) государственного флага

 Российской Федерации; Кемеровской 

области Кузбасса. Включение гимна РФ, гимна 

Кемеровской области-Кузбасса 

Выставки детского 

творчества, конкурсы 

Участие в конкурсах поделок, рисунков 

декоративно-прикладного искусства. Размещение 

лучших работ в холлах школы – оформление 

выставок по темам. Тематические Выставки: 

«Дары щедрой осени» ко Дню пожилого 

человека, выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех», «Поздравительная открытка к 9 мая». 

Познавательная 

деятельность 

«Книжная лавка» Создание и использование в рекреации школы 

стеллажей свободного книгообмена «Книжная 

лавка», где выставлены для общего пользования 

книги. 

Познавательная 

деятельность 

Библиотечные 

выставки 

Информационные стенды и выставки в 

библиотеке к урокам Города, к году библиотек, к 

году Наставника. 

Социальное 

творчество 

Мастерская Деда 

Мороза: Конкурс 

Елочек, конкурс 

снеговиков 

Участие в акции «Новый год у ворот!» по 

оформлению школы к Новому году» Участие в 

конкурсе снежных фигур учащихся совместно с 

родителями. 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Конкурс «Лучший 

кабинет» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности. 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Озеленение школьного 

двора «Лучшая 

клумба» 

Участие учащихся и родителей в акции «Цвети, 

наш, школьный двор!» по благоустройству и 

озеленению школьной территории. 

Деятельность трудовой бригады «Радуга». 

Традиционное участие в субботнике по уборке 

территории и микрорайона школы. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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НОО – знакомство с родителями, обсуждение вопросов возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 
Вид деятельности Форма Содержание 

(Для НОО, ООО, СОО) 

Индивидуальная работа: 

Консультационная 

деятельность 

Индивидуальные 

консультации (онлайн-

консультации) по 

запросу родителей 

Индивидуальное консультирование 

(онлайн-консультации) – координация 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей; работа специалистов (педагога-

психолога, социального педагога, 

уполномоченного по защите прав ребенка) 

по запросу родителей для решения 

дальнейшего образовательного маршрута 

ребенка, а также для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

Профилактическая 

деятельность 

Заседания ППК; Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах, Совете по профилактике -

решение проблем, связанных с обучением и 

воспитанием ребенка. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

Дни правовой помощи Дни правовой помощи - оказание правовой 

помощи родителям в вопросах обучения и 

воспитания обучающихся. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Участие в общих 

творческих делах школы, 

совместных спортивных 

эстафетах 

Оказание помощи со стороны родителей в 

подготовке и проведении ключевых 

общешкольных дел, а также 

внутриклассных мероприятий. 

Групповая работа: 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Создание классного 

родительского комитета 

Работа классного родительского комитета - 

оказание помощи и поддержки классному 

руководителю, а также решение вопросов 

классного коллектива. 

Проблемно-

ценностное общение 

Родительские гостиные, 

мастер - классы, 

семинары, круглый стол 

с приглашением 

специалистов 

Родительские гостиные, круглый стол, 

семинары - обсуждение вопросов 

возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми. 

Информационно-

консультационная 

деятельность 

Дни открытых дверей Дни открытых дверей - посещение 

школьных учебных и внеурочных занятий 

для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 
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Информационно- 

Аналитическая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное общение 

Классное родительское 

собрание 

Проведение родительских собраний     по  

профилактике употребления психоактивных 

веществ, экстремизма в подростковой среде, 

пропаганде ЗОЖ, безопасного поведения 

детей на дорогах. 

Коллективная работа: 

Информационно- 

аналитическая 

деятельность 

Работа Управляющего 

Совета школы и 

общешкольного 

родительского комитета 

Общешкольный родительский комитет и 

Управляющий Совет школы - участие в 

управлении школы и решении вопросов 

воспитания и  социализации их детей. 

Информационная 

деятельность 

Общешкольное 

родительское собрание 

Общешкольные родительские собрания - 

обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Проблемно- 

ценностное общение 

Родительский всеобуч Родительский всеобуч - получение ценных 

рекомендаций и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников, обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

НОО - формировать активную гражданскую позицию и правовую культуру 

учащихся, воспитывать уважение к правам человека и личности, истории и 

традициям города, страны.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через деятельность Совета 

обучающихся «Совет Первых» и РДДМ «Движение первых». 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. Активы классов подчиняются Совету 

обучающихся «Совет Первых» и организуются в сектора:  

1. «Образование и знания – «Учись и познавай»,  

2. «Наука и технология –  «Дерзай и открывай!»,  

3. «Труд, профессия, свое дело – «Найди призвание!»,  

4. «Культура и искусство – «Создавай и вдохновляй!»,  

5. «Волонтерство и добровольчество – «Благо твори!»,  

6. «Патриотизм и историческая память – «Служу Отечеству!», 

7. «Спорт – «Достигай и побеждай!»,  

8. «ЗОЖ – «Будь здоров!»,  

9. «Медиа и коммуникации – «Расскажи о главном!»,  

10. «Дипломатия и международные отношения – «Умей дружить!»,  

11. «Экология и охрана природы – «Береги планету!»,  
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12. «Туризм и путешествия – «Открывай страну!». 

Высшим органом самоуправления является конференция, для актива классов 

– классное собрание. 

 

 Вид деятельности Форма Содержание 

На уровне классов НОО: 

Социально-

ориентированная 

деятельность 

Выбор старосты, штабов 

(например, штаб спортивных 

дел, штаб творческих дел, 

штаб успеваемости) 

Планирование и координация деятельности 

классных коллективов на месяц, отражение в 

классных уголках. В классах голосованием 

проходит выбор старосты или командира 

класса, создаются штабы по потребностям, 

склонностям учеников. Для сплочения 

проводятся Дни именинников, классные 

часы, акция «Наши переменки», на которых 

каждый штаб организует игру, мастер-класс, 

зарядку, разминки по своему направлению. 

Выявление и поддержка 

лидерских качеств учеников класса, 

творческих способностей. 

Совет класса 

КТД класса 

День именинника 

Классные часы 

Акция «Наши переменки» 

На индивидуальном уровне НОО: 

Социально 

ориентированная 

Распределение ролей и 

обязанностей в классе,  

индивидуальные поручения, 

задания 

Каждый обучающийся имеет поручение, 

обязанность в классе. 

Выявление и поддержка лидерских качеств 

отдельных учеников, их творческих 

способностей 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Задача: создать условия для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышения уровня общей и 

правовой культуры обучающихся. 

НОО – создание условий для усвоения знаний и развития навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 
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работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 
Направление 

работы 

Формы работы Содержание 

Для НОО  
Изучение и 

диагностическая 

работа с учащимися 

и их                              семьями 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 
Изучение документов, личных дел, 

беседы с родителями и детьми 
Изучение и составление 

социального паспорта семьи, 

школы 

Сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, тестирование 
Адаптация 

школьников 
Индивидуальные беседы со 
школьниками, их  родителями; 
Проведение педсоветов, Совет 

по профилактике  

безнадзорности и 

правонарушений 

Приобщение учащихся к творческим 
делам класса, запись  в кружки и секции, 
т.е. формирование детского коллектива; 

Коллективные школьные и 
классные мероприятия, 
родительские собрания, 
родительские дни, малые 

Изучение личности каждого ребенка и 
выявление среди них учащихся, 
требующих особого внимания 
педагогического  коллектива школы 
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педсоветы 
Выявление 
успешности 
детей в различных 

видах деятельности 

Тестирование, анкетирование, 
наблюдения,     беседы 

Изучение личности каждого ребенка и 
выявление среди них учащихся, 
требующих особого внимания, с целью 
оказания помощи в        обучении 
социализации 

Коррекционная 

работа с учащимися 

«группы риска» 

Беседы, тренинги, КТД Организация свободного времени,      отдых 

в каникулы, специальные формы 

поощрения и наказания, раскрытие 

потенциала личности ребенка 
Формирование 
потребности вести 
здоровый образ 
жизни 

Классные часы, лекции, 

спортивные секции и 

соревнования, экскурсии, 

проведение дней Здоровья: 

Соревнования по волейболу, 

Соревнования по футболу, 

«Молодецкие игры» 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

Организация активного общественно- 

полезного зимнего и летнего отдыха. 

Правовое 
воспитание 
учащихся 

Классные часы, лекции, беседы 
конференции, уроки 
обществознания: 
«Ответственность за 

правонарушения» «Права и 

обязанности» 

Встречи с представителями 
межведомственных и общественных 
организаций. 

Профилактика 
вредных привычек 

Лекции, беседы в малых 
группах и индивидуальные, 
выпуск листовок, участие в 
акциях:  
- «Скажи наркотикам НЕТ!» 
- «Вредные привычки»    Беседа 

«Табак – злейший враг!» 

Просветительская работа среди 
учащихся о негативном влиянии ПАВ, 
табакокурения на        организм человека 

Медико- 

психологическое 

просвещение 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Лектории, семинары, малые 

педсоветы,  психолого-

педагогические 

консилиумы (ППК) 

Учебно-просветительская работа среди 

учителей, классных руководителей в 

области негативного влияния ПАВ, 

табакокурения на организм человека, 

психологической и правовой помощи 

подростку 

Работа с 

родительской 

общественностью 

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение. 

Лекции, родительские собрания 

(общешкольные, классные) 

«Ответственность родителей за 

правонарушения детей» 

Выявление семей, нуждающихся в 

психологической и социальной 

поддержке. Учебно-просветительская 

деятельность среди родителей. 

 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Задача: развивать сотрудничество с социальными партнерами с целью 

повышения уровня культуры, поддержки и продвижения социально значимых 

инициатив обучающихся. 
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Вид деятельности Форма Содержание 

Для НОО  

Досугово-

развлекательное, 

социальное 

творчество, 

художественное 

творчество, 

ценностно-

ориентированная 

деятельность 

МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования им. 

В. Волошиной» (договор о 

сетевом взаимодействии от 

05.09.19 на 5 лет - организация и 

проведение мастер-классов, 

образовательных квизов, 

практических занятий, экскурсий, 

дней открытых дверей. 

 

МБОУ ДО «ЦТ Заводского района 

– договор о сетевом 

взаимодействии 01.09.2022 г – лет 

- организация и проведение 

мастер-классов, квестов, 

образовательных квизов, 

практических занятий, экскурсий, 

Дней открытых дверей. 

МБОУ ДО «Городская станция 

юных натуралистов» (договор 

сетевого взаимодействия от 

01.09.2022) – организация и 

проведение мастер - классов, 

практических занятий, экскурсий. 

 

ПОУ «Кемеровская ОТШ» РО 

ДОСААФ России Кемеровской 

области (соглашение о 

сотрудничестве от 03.09.2018 (на 5 

лет) по вопросам военно-

патриотического воспитания: 

мастер- классы, семинары, 

конкурсы, беседы Кемеровская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (соглашение о 

сотрудничестве от 01.09.2018 

года) – проведение тематических 

часов, бесед, лекций духовно – 

нравственного содержания) 

 

План совместной работы с 

настоятелем храма святых 

благоверных Петра и Февронии 

Муромских – отцом Р.Б. 

Хлипитько (от 01.09.2022г) - 

проведение тематических часов, 

бесед, лекций духовно – 

нравственного содержания) 

 

ГБПОУ Кемеровский 

горнотехнический техникум – 

договор о сетевом взаимодействии 

Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, 

школьные праздники, 

торжественные мероприятия); 

 
Проведение на базе организаций-

партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 

Проведение открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с 

представителями организаций-

партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся 

жизни школы, региона, страны. 

 

 

Реализация проектов 

благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. 

направленности. 
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от 01.09.2022) – организация 

профориентационных 

мероприятий, Дней открытых 

дверей, 

экскурсий. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача: организовать профориентационную работу со школьниками, 

формировать у школьников представление о сферах трудовой деятельности, 

разработать систему специальных психолого-педагогических мер содействия в 

профессиональном самоопределении и построении профессиональной карьеры, 

выборе оптимального вида профессии с учётом их интересов, потребностей и 

возможностей. 

НОО - формировать у школьников представление о сферах трудовой 

деятельности, привлекать к общественно – полезному труду. 

Профориентация в школе реализуется через воспитательно-

образовательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиональная диагностика и консультирование; 

- организация профессиональных проб. 

Эта работа осуществляется через следующие виды и формы деятельности: 

 

 

Вид деятельности Форма Содержание 

Для обучающихся: 
Познавательная, 

социально 

ориентированная 

деятельность 

Цикл тематических 

профориентационных часов по 

программе «Мир профессий» 

для обучающихся 1-5 классов 

Цикл тематических профориентационных 
часов в течение года знакомит с миром 
профессий, их значимостью, содержанием, 
востребованностью.                 Изучение рынка труда 
города, области, знакомство с 
профессиональными  учебными 
заведениями города и области- подготовка 
школьника к осознанному планированию и 
реализации своего профессионального 
будущего 
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Игровая 
познавательная, 
информационная 
деятельность 

Профориентационные игры: 

«Город Мастеров», «Мир моих 

увлечений». Деловые игры, 

квесты, решение кейсов: «Я и 

профессия», «Кадровый 

вопрос», Ролевая игра 

«Собеседование при приеме на 

работу». 

Игры - тренинги «Один день из 

жизни», «Ловушки-

капканчики», 

«Профконсультация», «Защити 

свой выбор», «Творческие 

успехи», «Приемная комиссия», 

«Отдел кадров», «Сейчас и 

потом». 

Профориентационные игры 
разрабатываются и проводятся педагогами 
и подростками совместно.            Привлекаются 
представители службы занятости, 
психологи, бывшие выпускники, родители, 
которые в рамках игры проводят мастер-
классы по составлению резюме, заявления 
о приеме на работу, учат составлять 
рекламные листовки, презентовать 
продукт своей деятельности. 
(НОО) – расширение знаний школьников 

о типах профессий, о способах выбора 

профессий; 

 

Консультационная 

деятельность 

Профориентационная 

диагностика: 

 Онлайн-тестирование, 

анкетирование: Опросник 

информированности о мире 

профессий Е.А. Климова; 

методика измерения 

самооценки Дембо-

Рубинштейн; методика 

«Мотивы выбора профессий» 

Р.В. Овчаровой; тест 

«Смысловые ориентации» 

Д.А. Леонтьева. 

Включает в себя различные диагностики, 

опросники, анкеты, которые повторяются 

на каждом этапе с добавлением новых. В 

1-4 классах проводится диагностика 

мотивации к учебной деятельности. 

 

Информационная, 
познавательная 
деятельность 

Профориентационные 

выставки. Оформление стенда 

«Ярмарка профессий». 

Организация и проведение с учащимися 
выставок литературы “В мире профессий”: 
“Транспорт”, “Военные профессии”, 
“Образование”, “ Медицина “ 
“Строительство и архитектура”. 

Организация регулярной 

рубрики "Кем быть?" школьной 

газеты. 

Также обучающиеся в процессе издания 
школьной газеты осваивают профессии 
журналиста, редактора, издателя, 
фотокорреспондента, видеоинженера – все 
с использованием ИКТ. 

Социально-
ориентированная 
деятельность 

Участие в 

профориентационных  

проектах: 

 «Билет в будущее»; «Сто дорог 

– одна моя» Всероссийские 

уроки по проф. проекту 

«ПроеКТОриЯ» 

Разрабатываются школьные 

профориентационные проекты: «Мои 

первые опыты», «Всегда ли нужна 

активная жизненная позиция?» «Трудовые 

династии нашей школы». Участие во 

всероссийских проектах. Трудовые акции. 

Трудовая, 

социально 

значимая 

деятельность 

Организация пятой 

трудовой  четверти.  

Работа трудовой бригады 

«Радуга» 

Обеспечение участия учащихся в работе 
ученической трудовой бригаде «Радуга»,      
работа на пришкольном участке. 

Консультационная 

деятельность 
Индивидуальные 

консультации  психолога для 

школьников по вопросам 

склонностей, способностей, 

которые могут иметь значение в 

Педагог - психолог подбирает различные 

диагностики, опросники, проводит 

анкетирование, доводит до сведения  

учащихся результаты исследований, 

организует консультации, разрабатывает 
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процессе выбора ими 

профессии. 
рекомендации по выбору профиля 

обучения, сферы деятельности. 

Информационная, 

познавательная 

деятельность 

Единые дни профориентации Участие в мероприятиях, направленных 

на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

 

 

Вариативные модули: 

 

 •    Модуль «Школьные медиа» 

• Модуль» «Детские общественные объединения» 

• Модуль «Я – Кузбассовец». 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 
- реализацию демократических процедур; 

- организацию и планирование общественно полезных дел; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

введения особой символики; 

- участие членов объединения в социально значимых делах разного уровня. В 

школе действуют следующие детские общественные объединения: 

 

 

Вид деятельности Название объединения 

Форма 
Содержание деятельности 

Для НОО  

Гражданская 

активность, социально 

значимая 

деятельность 

«Орлята России» «Орлята России» способствуют 

воспитанию активных граждан нашей 

страны. Обучающиеся 1-4 классов 

проходят 7 треков: «Орленок–Эрудит» 

(октябрь), «Орленок–Спортсмен» (ноябрь), 

«Орленок–Доброволец» (декабрь), 

«Орленок–Эколог» (январь), «Орленок – 

Мастер» (февраль), «Орленок – Хранитель 

исторической памяти», (март), «Орленок – 

Лидер» (апрель). 
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Гражданская 

активность, социально 

значимая деятельность 

Первичная 

организация РДДМ 

«Движение первых» в 

школе 

РДДМ «Движение первых» - 

общественно-государственная детско-

молодежная организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. 

МБОУ «СОШ № 65» включена в список 

ОУ Кемеровской области, реализующих 

деятельность РДДМ «Движение первых» 

(приказ ДОиН Кемеровской области 

№1475 от 30.08.18). В настоящее время 

определены лидеры, которые возглавляют 

работу по каждому из 12 направлений 

РДДМ:  

1. «Образование и знания – «Учись и 

познавай»,  

2. «Наука и технология – «Дерзай и 

открывай!»,  

3. «Труд, профессия, свое дело – «Найди 

призвание!», 

4. «Культура и искусство – «Создавай и 

вдохновляй!»,  

5. «Волонтерство и добровольчество    –    

«Благо    твори!»,     

6.«Патриотизм   и   историческая   память 

– «Служу Отечеству!», 

7. «Спорт – «Достигай и побеждай!»,  

8. «ЗОЖ – «Будь здоров!»,  

9. «Медиа и коммуникации – «Расскажи о 

главном!»,  

10. «Дипломатия и международные 

отношения – «Умей дружить!»,  

11. «Экология и охрана природы –«Береги 

планету!»,  

12. «Туризм и путешествия – «Открывай 

страну!». 

Основу деятельности РДДМ составляет 

календарь единых действий РДДМ и план 

воспитательной работы школы. 

Гражданская 

активность, социально 

значимая деятельность 

Совет обучающихся 

«Совет                      Первых» 
Совет обучающихся «Совет Первых». 

Утверждение и последовательную 

реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур 

осуществляет выборный высший орган 

организации обучающихся – Совет 

обучающихся «Совет Первых», в котором 

избирается Председатель, путем 

голосования 1 раз в 2 года и лидеры 12 

направлений школьного актива «Движение 

Первых». 
Социально значимая, 

трудовая, 

профилактическая 

деятельность, 

гражданская активность 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 
Волонтерский отряд «Добрые сердца» 

создан для формирования ценностей в 

молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, 

ориентацию на здоровый образ жизни и 

оказание социальной помощи ветеранам, 
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инвалидам, пожилым людям, детям 

инвалидам и детям с ОВЗ. Отряд 

организует: 

На внешкольном уровне: 

Всероссийские, 

областные, городские 

благотворительные 

акции по календарю 

РДДМ «Движение 

первых» 

Участие школьников в культурных, 

спортивных, развлекательных  

мероприятий, проводимых на базе школы 

(в том числе районного, городского 

характера). Весенняя неделя добра», 

проект «Вахта Памяти», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Открытка 

Ветерану», «Читаем стихи о Победе» 

Акция «Милосердие», 

«Сделай мир добрее» 

«Спасибо деду за 

победу» 

Посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне 

расположения школы № 65 

«Весенняя неделя 

добра» Шефство над 

могилой солдата ВОВ – 

Ткачева Л.А 

Привлечение школьников к совместной 

работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома 

престарелых) в проведении культурно- 

просветительских и развлекательных 

мероприятий. 

Благотворительные   

акции: 

«Дети – детям», «От 

сердца к сердцу» - сбор 

игрушек, одежды, 

канцелярских 

принадлежностей 

Включение школьников в общение с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на 

лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях 

здравоохранения. 

На уровне школы: 

Праздник Добра и 

Уважения» ко Дню 

пожилого человека; 

Фестиваль «Дорога 

добра» для детей с ОВЗ 

Участие школьников в организации 

праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы. 

Шефство Участие школьников в работе с младшими 

ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров. 
Акция «Наш двор» Участие школьников к работе на 

прилегающей к школе территории 

Патриотическая, 

социально 

ориентированная, 

профилактическая 

деятельность 

Отряд правопорядка 

Юные друзья полиции 

«Сокол» 

Отряд ЮДП «Сокол» - объединение 

гражданско-правовой направленности, его 

деятельность направлена на формирование 

законопослушного гражданина. Отряд 

организует порядок и дисциплину в школе 

через акции и тематические часы, 

проводит рейды: Дисциплина», «Внешний 

вид», «Слет бармалеев» для детей, 

находящихся в СОП, занимается 

организацией дежурства в школе. ЮДП 

«Сокол» проводит беседы с учащимися на 

темы «Законы надо знать и выполнять», 

«Права и обязанности учащихся», 

участвует в акции «Закон и подросток», в 
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ежегодном конкурсе отрядов ЮДП. 

Спортивно-

оздоровительная, 

профилактическая 

деятельность 

Отряд ЮИД «Зебра» Отряд ЮИД «Зебра» - объединение, 

деятельность которого направлена на 

формирование навыков безопасного 

поведения на дороге. Агитбригада 

выступает перед учащимися школы с 

программой «Правила дорожные детям 

знать положено!». Отряд проводит «День 

пешехода», «Посвящение в пешеходы»,       

участвует в конкурсах «Безопасное 

колесо», акции «Письмо водителю», 

проводит тематические лекции по ЗОЖ и 

БДД, выпуск газет по ПДД, проведение 

тематических лекций, утренников по ПДД 
Трудовая, социально 

значимая деятельность 

Экологический отряд 

«Эколята» 

Экологический отряд «Эколята». 

Воспитание у школьников осознанного 

бережного отношения к природному миру, 

формирование эстетического вкуса. 

Участие в экологических акциях, 

субботниках, в благоустройство 

территории, её озеленении. Участие в 

районных и городских акциях «Живи, 

лес», «Чистые берега», «Сохраним 

елочку». 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 

Школьный 
спортивный клуб 

«Кузбасс 65» 

Школьный спортивный клуб «Кузбасс 
65» формирует навыки здорового образа 
жизни, проводит популяризацию занятий 
спортом, активного времяпрепровождения 
посредством работы спортивных секций, 
турнира по мини- футболу, хоккею на 
валенках с мячом. Участие в школьных, 
районных, городских, областных 
спортивных мероприятиях. 

Трудовая, социально 
значимая деятельность 

Трудовая бригада 

«Радуга» 

Трудовая бригада «Радуга» объединение, 

формирующее социальную активность 

детей и подростков через включение их в 

трудовую, общественную и 

профориентационную деятельность. 

Бригада работает на благоустройстве 

пришкольного участка в течение летнего 

периода, осуществляют ремонтные работы 

в период подготовки школы к новому 

учебному году. 

Гражданско-

патриотическая 
Юнармейский отряд 

«Крепость» 
Организация  и проведение военно-

патриотической игры для начальной 

школы, обучение основам военного дела 

(строевая подготовка, сборка автомата, 

история военного дела) участие в 

районных соревнованиях отрядов 

Юнармейцев, выполнение норм ГТО, 

проведение поисковой работы «Герои 

Кузбасса» Проведение уроков Мужества 

Встречи с военнослужащими 
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Модуль «Я – Кузбассовец» 

 

Задача: активизировать работу с обучающимися по изучению и сохранению 

духовно-нравственных ценностей родного края, традиций Кузбасса, развитие  

краеведческой исследовательской деятельности, экскурсоводческой работы. 

НОО – создать условия для усвоения первоначальных знаний по изучению 

нравственных ценностей, культуры и традиций родного края – Кузбасса. 

 

Вид деятельности Форма Содержание 

Гражданская 

активность 
Церемония поднятия 

флага и включение гимна 

Кемеровской области - 

Кузбасса 

Соблюдение церемониала исполнения 

гимна Кузбасса и выноса флага на 

торжественных линейках. 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

Гражданско-

патриотическое 

просвещение 

Уроки города, классные 

часы  краеведческой 

направленности, 

выставка  фотографий 

«Край, в котором я 

живу», конкурс чтецов 

«Мой край родной» 

Ежегодно проводимые творческие дела, 

уроки города, связанные со значимыми для 

детей и  педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы 

школы. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Фестиваль народов 

Кузбасса 

Фестиваль народов Кузбасса. В школе 
обучаются дети 17 национальностей. Для 
сплочения детско-взрослых сообществ, с 
целью толерантного отношения друг к 
другу, взаимоуважения и единения в школе 
проводится Фестиваль народов Кузбасса. 
НОО – усвоение знаний о многообразии 

языкового и культурного пространства 

Кузбасса,  имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов 

Кузбасса, вероисповеданий. 

Познавательная, 

Проблемно-

ценностное 

общение, 

Гражданско-

патриотическое 

просвещение 

Реализация программы 
внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном», 
«Мой край родной», 
«Традиции Кузбасса» 

Вовлечение обучающихся в 

патриотическую деятельность в рамках 

курса «Разговоры о важном», «Мой 

край родной», «Традиции Кузбасса». 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Реализация проекта 
«Школьный музейный 
туризм» 

В рамках сотрудничества со школьным 

музеем: Экскурсия, знакомство с 

экспозициями, выставками (НОО). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «СОШ № 65» разработан с учетом ФГОС НОО 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (вариант  7.1.), 

приказов и информационных писем: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" ( с изменениями 

и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 24.11. 2022 г. № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства просвещения России от 22.01.2024 № 31 « О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственный образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 67 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115; 

- Приказа Министерства просвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников (в ред. 

приказов Министерства просвещения России от 21.07.2023 № 556, от 21.02.2024 

№ 119» 

- Приказа Министерства просвещения России 04.10.2023 № 738 « Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
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- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 

03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 

03-1190 «Методические рекомендации по организации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.08.2022 № 

07-5789 «О направлении методических рекомендаций по организации цикла 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» при реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26. Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

-  Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1., 1-4 класс) с учетом ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «СОШ № 65»; 

-  Устава МБОУ «СОШ № 65». 

 

1. Общие положения. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 65» (далее – учебный план) для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 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 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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В учебном плане представлена предметная область и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором 

годах обучения эта часть отсутствует.  

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 санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность.  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.  
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Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. 

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 не более 10 часов, из 

них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

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, а также возможность их изучения, и 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 

года. 

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 

обучающихся.  

Количество часов в неделю указано на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 65»  для 

обучающихся с задержкой психического развития  является локальным 

нормативным документом, фиксирующим общий объем нагрузки,  

определяющим максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов. Учебный план распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам, классам и параллелям. 
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Учебный план начального общего образования с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения, и 

навыки учения и общения, 

дать учащимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии учащихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих учащихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

     Обеспечивая становление личности ребёнка, развивая и исправляя 

нарушения психических процессов в начальных классах, педагогический 

коллектив начальной школы ставит перед собой цель:  

достижение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС 

НОО для обучающихся с ЗПР. 

    Достижение цели осуществляется через: 

- организацию и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; 

- формирование у детей желания и умения учиться; 

- гуманизацию отношения между обучающимися и работниками школы; 

- помощь школьникам в приобретении опыта общения и сотрудничества; 

- формирование интереса к знаниям, первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации; 

- создание условий для прочной общеобразовательной подготовки 

обучающихся на основе введения общеразвивающих программ; 

- реализацию программы психокоррекционной помощи детям младшего 

школьного возраста с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- социально-психологическую работу с детьми младшего школьного 

возраста. 

 

Учебный год в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

начинается 02.09.2024 г. и заканчивается 26.05.2025 г.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-3 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2-3  классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2- 4-х классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 
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по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

- продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 1 -х классах – 

1 час, во 2-3х классах - 1,5 ч., в 4 классах -2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 1-4-х классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»  языком обучения 

является русский язык. 

 Для обучающихся 1-4 классов изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов РФ, государственных языков 

республик РФ не осуществляется в связи с отсутствием заявлений 

родителей (законных представителей) в потребности их изучения. 

Обучение в 1-3 классах ведется по учебно-методическому комплекту 

«Школа России», УМК «Перспектива». 

     Учебный план  МБОУ «СОШ № 65» для обучающихся 1-3-х классов 

включает в себя предметные области и учебные предметы: 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
представлена учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования направлено на:  

- приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 
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- овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных норм современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Количество часов, отведенных на изучение русского языка  в 1-3 классах, 

5 часов в неделю в каждом классе. 

     Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 

на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.  

     Курс «Литературное чтение» призван обеспечить  формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различного вида 

текстов и книгой, направлен на реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на развитие читательской грамотности и 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

     Количество часов, отведённых на учебный предмет «Литературное 

чтение» в 1-3-х классах , 4 часа в неделю в каждом классе. 

     В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 286) изучение родного языка и родной литературы не ведётся в 
связи с отсутствием заявлений родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» во 2 классе и направлена на развитие у 

школьников начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе речевых возможностей и 

потребностей, формирование дружелюбного общения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. Английский язык изучается в объеме 2-х часов в 

неделю в каждом классе  во 2-3-х классах.  
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С целью подготовки детей к дальнейшему изучению иностранного языка и 

по запросу родителей (законных представителей) для обучающихся 1 классов в 

план внеурочной деятельности введен  пропедевтический курс  «Подружись с 

английским». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 1-

3 классах учебным предметом «Математика». 

     Изучение предмета «Математика»  направлено на: 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками; 

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая  характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимание и 

применении математических отношений; 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыках 

использования математических знаний в повседневной жизни. 

     Количество часов, отведённых на изучение математики в 1 – 3 

классах, 4 часа в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» 

     «Окружающий мир» - это интегрированный курс, который включает в 

себя вопросы истории, естествознания и ОБЖ. Целью данного курса является 

понимание особой роли России в мировой истории, сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, правил 

нравственного поведения в мире природы и людей; освоение доступных 

способов изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

     Особое внимание уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

      Количество часов, отведенных на изучение предмета «Окружающий 

мир» в 1-3 классах,  2 часа в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Искусство» для обучающихся 1-3 классов 

представлена двумя учебными предметами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на: 

- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека, основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании). 

     Количество часов, отведённых на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1-3-хклассах, 1 час в неделю в каждом классе. 

     Назначение учебного предмета «Музыка» - пробудить чувство 

прекрасного, сформировать первоначальные представления о роли музыки в 

жизни человека, основы музыкальной культуры, уметь воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальному произведению. 

     Количество часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1-3-

х классах, 1 час в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Труд (технология)». 

     Учебный предмет «Труд (технология)» формирует практико-

ориентированную направленность  содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний,  полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.        Основной целью предмета является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе 

освоения культурологических и конструкторско – технологических знаний и 

соответствующих им практических умений. 

     Количество часов, отведенных на изучение данного предмета в 1-3-х 

классах, по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». 

     Изучение предмета «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

     Количество часов, отведённых на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1-3-х классах, 2 часа в неделю в каждом классе.  Третий час в 
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неделю в 1-3-х классах реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Подвижные игры». 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

На часть учебного плана, формируемую  участниками образовательных 

отношений, выделено в 1-3-х классах по 1 часу в каждом классе.  В учебном 

плане в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены предметы:  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Математика и конструирование». В 1-3 классах каждый обучающийся посещает 

курсы: «ОБЖ» - (0,5 часа в неделю в каждом классе) и «Математика и 

конструирование»  -0,5 часа  в каждом классе.   

- «Основы безопасности жизнедеятельности» по 0,5 часа в неделю в каждом 

классе в 1-3-х классах. Это пропедевтический курс, обеспечивающий 

непрерывность обучения, начиная с младшего школьного возраста, правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

- «Математика и конструирование» Цель данного курса в начальных классах 

заключается не только в том, чтобы обеспечить математическую грамотность 

учащихся (т.е. научить их счету), но и в том, чтобы сформировать элементы 

технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений, 

дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие через 

включение их в проектную деятельность. На изучение данного предмета в 1-3-х  

классах  отводится по 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

На основании Положения МБОУ «СОШ № 65» «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» промежуточная аттестация учащихся с ЗПР (обучающихся 

инклюзивно) 2-3-х классов проводится 1 раз в год по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики и учетом возможных специфических 

трудностей обучающихся в овладении письмом, чтением или счетом, в 

следующих формах: 

Предмет Форма 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение тестирование 

Иностранный язык тестирование 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

собеседование 

Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка собеседование 

Труд (технология) собеседование 
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Физическая культура комбинированная проверка (сочетание 

практических заданий и устных ответов). 

Уровень сформированности УУД комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе 

 

Годовая оценка определяется как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) оценок. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) оценок и оценки, полученной на 

промежуточной аттестации, согласно правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов не проводится. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. Для определения уровня сформированности УУД 

проводится комплексная контрольная работа на межпредметной основе (1 

классы). 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

При составлении учебного плана учитывалось методическое обеспечение    

образовательной деятельности,    преемственность    по    классам    и   уровням 

обучения. 
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Учебный план для обучающихся инклюзивно и на дому по АООП 1-4-х  классов МБОУ «СОШ № 65» 

на 2024-2025 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 1-4 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 2/2 2 2/2 2/2 2 2 12/6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 2/2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого, обязательная часть 20 20 22/2 22 22/2 22/2 23/1 23/1 174/8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3 

Математика и конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3 

Итого  часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

ИТОГО недельная нагрузка на класс 21 21 23/2 23 23/2 23/2 23/1 23/1 180/8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34  

Обучение по индивидуальному учебному плану (обучение на дому)    Чибисов – 8 ч 

 

     8 

Всего часов  21 21 41 23 25 25 32 24 212 
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       3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (МБОУ «СОШ № 65») (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна 

организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

1. Продолжительность учебного года: 

с 02.09.2024г. по 26.05.2025г. – для 1 классов; 

с 02.09.2024г. по 26.05.2025г. – для 2-4 классов; 

 

2. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- по окончании учебного года – с 14.04.2025г. по 19.05.2025г.; 

- для обучающихся условно переведенных в следующий класс – повторно с 

01.09.2024г. по 30.09.2024г. 

 

3. Сроки каникул: 

Очная форма обучения: 

- осенние – с 26.10.2024г. по 03.11.2025г.; 

- зимние – с 31.12.2024г. по 08.01.2025г.; 

- весенние – с 22.03.2025г. по 30.03.2025г.; 

Для обучающихся 1 классов дополнительные каникулы – с 17.02.2025г. по 

25.02.2025г. 

 - летние: с 27.05.2025г. по 31.08.2025г. – для 1 классов; 

                с 27.05.2025г. по 31.08.2025г. – для 2-4 классов. 

 

Между уроками для обучающихся очной формы обучения устанавливаются 

перемены продолжительностью 10 минут, после 2 и 3 уроков 1 смены и после 2 

урока 2 смены – 20 минут, для обучающихся заочной формы обучения перемены 

устанавливаются по 5 минут. 

Для обучающихся 1 классов после 2 урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

На всех уровнях образования во время всех занятий проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- для обучающихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
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минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый). Во 

втором полугодии (январь - май) - по 4 урока в день по 40 минут каждый.- для 

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

- для 2-4 классов - 40 минут; 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2024/2025 уч. год) 

 

Пояснительная записка. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 65» для обучающихся 1-4 классов является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования и формируется на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней и локальных 

нормативных документов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65»: 

 - Федерального закона  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 .05 .2015 № 996-

р); 

- Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 .11 .2020 № 2945-р); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05. 2023 г. 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования»; 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Информационно-методического письма об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного  общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ – 

1290/03); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 

03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 



178 
 

 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 

03-1190 «Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Постановления правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.10.2020 

№ 642 «О внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

- Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие 

системы образования Кузбасса на 2014 – 2025 годы»,  утвержденной 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 

367 (с изменениями на 24.03.2021 № 13); 

- Постановления  Администрации города Кемерово от 28.11.2018 № 2578 

«О реализации городского межведомственного проекта «Развивающая суббота 

кемеровского школьника»; 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»; 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 65». 

     Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 65» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в МБОУ «СОШ № 65». 

     Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 65» осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое. 

     Так как микроучасток МБОУ «СОШ № 65» является «социально 

неблагополучным» (обстановка на микроучастках школы - криминогенная, много 

семей ведут асоциальный образ жизни, не желают работать, не занимаются 

воспитанием детей), многие обучающиеся сложно адаптируются в новом 

коллективе, многие из них составляют группу «риска», в основном это дети с 

девиантным поведением. Также 56% обучающихся 1-4 классов являются 

инофонами (в школе обучается 9 национальностей, основная часть которых цыгане 

и таджики). Таким детям (плохо говорящим на русском языке и плохо 

понимающим русский язык) трудно адаптироваться в классе.  Таким образом, для 

обучающихся 1-4 классов главным становится психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
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социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ 

№ 65» для обучающихся 1-4 являются: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение        общей        культуры        обучающихся,        углубление        их        

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ  «СОШ № 

65» учитывает: 

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- особенности МБОУ «СОШ № 65»; 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

-особенности информационно-образовательной среды МБОУ «СОШ № 65», 

национальные и  культурные особенности Кемеровской области - 

Кузбасса. 

      Общий объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 65» не 

превышает 10 часов в неделю. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МБОУ «СОШ № 65» реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности: 

1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном», направленные на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России. 
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2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

4.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности          к         импровизации,         

драматизации,         выразительному         чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и 

способности к самообразованию. 

8. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Внеурочная деятельность включает в себя регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся еженедельно, в плане указано количество недельных часов. 

  Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 

превышать 25 человек.   Группа может быть сформирована как в рамках одного 

класса, так и из обучающихся разных классов, объединённых по интересам. 

Продолжительность одного занятия для обучающихся 1 класса составляет – 

30 минут. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов, учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом. 

 

     Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение. 

 

1. Внеурочные занятия, направленные на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России. 

Данное направление представлено циклом занятий курса «Разговоры о 

важном» - 1 час в неделю в каждом классе с 1по 4 класс. 

     Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре и на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  
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Форма организации: классный час 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 «Подвижные игры» - 1 час в неделю в каждом классе (1-4 классы) 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: учебный курс физической культуры 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

 «Мой край родной» (краеведение) по 1 часу на параллели 1,2,3,4 

классов 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине».   Программа курса «Мой край родной 

(краеведение)» является пропедевтической и   направлена на формирование 

представлений об истории и природе родного края (региональный компонент). 

Форма организации:   факультативный   курс   по   краеведению 

 

 «Я –исследователь» (проектная деятельность) по 0,5 часа в каждом 2,3,4 

классе 

Цель: развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся, 

включение в собственный исследовательский поиск, обучение наблюдению и 

экспериментированию, вовлечение в социально-значимую деятельность, 

выявление и развитии способностей лидера и других способностей, 

способствующих успеху в общественной деятельности. 

Форма организации: кружок 

 

4. Коммуникативная деятельность 

 «Развитие познавательных способностей» по 1 часу на параллели 1,2,3,4 

классов 

Цель: формировать психологические предпосылки овладения учебной 

деятельностью, способствовать более быстрому развитию навыков 

самостоятельного выполнения поставленных задач, адаптации обучающихся ( в 

том числе детей-инофонов) среди сверстников. 

Форма организации: кружок 

 «Орлята России»  по 0,5 часа в каждом классе (1-4 классы)  

 Цель: развивать социальную активность обучающихся начальных классов через 

участие в социально значимых проектах школы, города, региона, страны, умение 

работать в команде. 

Форма организации: клуб 

 «Сто дорог - одна моя» - по 1  часу в неделю в каждом классе в 1-4 

классах. 
Цель: расширение знаний о мире профессий, развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду. Занятия направлены на формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления продолжения своего образования 

и своей будущей профессии. 
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Форма организации: кружок 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 Вокальная студия «Дебют» по 1 часу на параллели 3,4 классов 

Цель: формирование и развитие вокальных и творческих способностей учащихся 

через органичное соединение вокальной техники с элементами внутренней и 

внешней техники актерского мастерства, создание музыкально-художественного 

образа произведения.  
Форма организации: вокальная студия 

 Школьный кукольный театр «Петрушка» по 1 часу на параллели 1,2 

классов 

Цель: расширение представлений о кукольном театре, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. 

Форма организации: театральный кружок 

 

6. Информационная культура 

 «Инфознайка» по 0,5 часа в каждом классе (1-4 классы) 

Цель: развитие познавательной и интеллектуальной активности учащихся, 

развитие их информационной компетентности, формирование первичных 

представлений о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной 

деятельности, связанной с использованием информационных технологий. 

 Данный курс является пропедевтическим и подготавливает обучающихся 1-4 

классов к дальнейшему изучению информатики. На пропедевтическом этапе 

обучения школьники должны получить необходимые первичные представления 

об информационной деятельности человека.  

Форма организации: факультатив 

 

7. «Интеллектуальные марафоны» 

 «Занимательная грамматика» по 1 часу на параллели 1-4 классов 

Цель: углубленное изучение  русского языка, обогащение активного словарного 

запаса, культура употребления слов в различных ситуациях. Данный курс 

актуален для обучающихся нашей школы, так как 56% обучающихся 1-4 классов 

являются инофонами и зачастую не владеют русским языком. 

Форма организации: факультатив 

 

8. «Учение с увлечением!» 

 

 «Экономическая сказка» по 1 часу на параллели 1-4 классов 

Цель: знакомство учащихся с элементарными сведениями об экономике и 

раскрытии значения экономических понятий и терминов, с которыми школьники 

встречаются в своей повседневной жизни., а также с целью развития 

математического образа мышления и творческих способностей, развития 

наблюдательности, умения решать учебную задачу творчески.       

 Форма организации: факультатив 

 

  «Подружись с английским» по 0,5 часа каждом первом классе 
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С целью подготовки детей к дальнейшему изучению иностранного языка и по 

запросу родителей (законных представителей) для обучающихся 1 классов в план 

внеурочной деятельности введен  пропедевтический курс  «Подружись с 

английским». 

Задачи курса «Подружись с английским»:  приобрести начальные навыки 

общения в устной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей. 

Форма организации: кружок 

 «Функциональная грамотность» по 1 часу в каждом классе (1-4 классы) 

Цель - развитие у школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности,  способности применять 

приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы.  

Форма организации: кружок. 

    

Для занятий внеурочной деятельностью в 1 - 4-х классах отведено 64 часа. 

Для обучающихся, прошедших ПМПК и  получивших рекомендации обучения 

по АООП, АОП  в план внеурочной деятельности включено 3 часа коррекционной 

работы для занятий логопеда, психолога, олигофренопедагога, а также для 

занятий ритмикой. Часы распределены по классам в соответствии с количеством 

обучающихся, получивших рекомендации ПМПК. 

Всего часов  внеурочной деятельности, включая часы коррекционной работы 

– 67 часов. 
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План внеурочной деятельности для обучающихся инклюзивно и на дому по АООП 1-4-х  классов МБОУ «СОШ № 65» 

на 2024-2025 учебный год 

Направление внеурочной деятельности Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Итого 

 1
 «

А
»

 

 1
 «

Б
»
 

 2
 «

А
»

 

 2
 «

Б
»
 

 3
 «

А
»

 

 3
 «

Б
»
 

 4
 «

А
»

 

 4
 «

Б
»
 

 1
- 

4
 

к
л

. 

Внеурочные занятия, направленные на 

развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России. 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Проектно-исследовательская деятельность «Мой край родной» (краеведение) 1 1 1 1 4 

«Я – исследователь» (проектная 

деятельность) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Коммуникативная деятельность 

 

«Развитие познавательных 

способностей» 

1 1 1 1 4 

«Орлята России» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

«Сто дорог – одна моя» 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Вокальная студия «Дебют»   1 1 2 

Школьный кукольный театр 

«Петрушка» 

1 1   2 

Информационная культура 

 

«Инфознайка» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

«Интеллектуальные марафоны» 

 

«Занимательная грамматика» 1 1 1 1 4 

«Учение с увлечением» «Экономическая сказка» 1 1 1 1 4 

«Подружись с английским» 0,5 0,5    1 

«Функциональная грамотность» 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого часов внеурочной деятельности 8 8 8 8 8 8 8 8 64 

Часы коррекционной работы  

Занятия олигофренопедагога 0,25 (4 чел) 0,25 (3 чел) 0,25 (3 чел) 0 0,75 

Занятия психолога 0,25 (4 чел) 0,25 (3 чел) 0,25 (3 чел) 0 0,75 

Занятия логопеда 0,25 (4 чел) 0,25 (3 чел) 0,25 (3 чел) 0 0,75 

Ритмика 0,25 (4 чел) 0,25 (3 чел) 0,25 (3 чел) 0 0,75 

Итого часов коррекционной работы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 3,0 

Всего часов   1 - 4-е классы: 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,0 67 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ № 65» (далее –

план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год на основе Федерального календарного плана воспитательной 

работы. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Календарный план 

разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 

отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических 

работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Ответственным за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, в МБОУ «СОШ № 65» являются: заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, социальный педагог, 

классный руководитель, педагог организатор, учитель. К организации 

мероприятий привлекаются также родители (законные представители), и сами 

обучающиеся.  

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«СОШ № 65» вправе включать в него мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе МБОУ «СОШ № 65» изменениями: 
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организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний. 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

21 сентября: День Мира. 

26-30 сентября: Неделя безопасности дорожного движения. 

27 сентября: День работника дошкольного образования.   

28 сентября: День туризма. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: Всемирный день защиты животных; Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ). 

5 октября: День учителя. 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 

16 ноября: Всемирный день толерантности. 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса. 

22 ноября: День словаря. 

24 ноября: День Матери в России. 

30 ноября: День Государственного герба РФ 

Декабрь: 

1 декабря: Всемирный День борьбы со СПИДом; День Математика. 

3 декабря: Всемирный День инвалида, День Неизвестного солдата. 

5 декабря: Всемирный День добровольца; Битва за Москву в период Вов 

1941-1945 гг. 

5-10 декабря: Всероссийская акция «Час кода». 

8 декабря: День Художника. 
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9 декабря: Час Мужества  День героев Отечества. 

10 декабря: День прав человека. 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

27 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ, День спасателя РФ. 

Январь: 

1 января: Новый год. 

7 января: Рождество Христово. 

8 января: День детского кино. 

11 января: Всемирный день «Спасибо». 

25 января: День Российского студенчества. 

26 января: Международный день без Интернета. 

27 января: Международный день памяти жертв Холокоста, День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 
2 февраля: День Воинской славы России — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. 

8 февраля: День Российской науки, 300 летие со времени основания 

Российской Академии наук; День памяти о россиянах, исполнявших свой 

служебный долг за пределами России; 14 февраля – день книгодарения. 

21 февраля: Международный день родного языка. 

23 февраля: День Защитника Отечества. 

Март: 
1 марта: Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны). 

8 марта: Международный Женский День. 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

21 марта: Всемирный день поэзии. 

22  марта: Всемирный день воды. 

27 марта: Всемирный день театра. 

27-31 марта: Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Апрель: 
2 апреля: День единения народов Беларуси и России; Международный 

День детской книги. 

7 апреля: Всемирный День здоровья. 

12 апреля: Всемирный День Авиации и Космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Вов. 

21 апреля: День местного самоуправления. 

22 апреля: Международный День Земли. 

27 апреля: День российского парламентаризма 

30 апреля: День пожарной охраны 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда. 
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9 мая: День Победы. 

10 мая: Всероссийский День посадки леса. 

15 мая: Международный День семьи. 

18 мая: Международный День музеев 

19 мая: День детских общественных объединений 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год 

является ежегодным приложением к адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с ЗПР и 

размещен на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Образование». 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правили гигиенических 

нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 

г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 
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для реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1,ст. 58). 

 

В МБОУ «СОШ № 65» для реализации ООП НОО имеются в наличии: 

• 14 общеучебных кабинетов (в 9 кабинетах имеются интерактивные доски, в 

6 кабинетах – мультимедийные комплексы); 

• 1 компьютерный класс (10 рабочих мест), оборудованных металлической 

дверью, электропроводкой, проточно-вытяжной вентиляцией, мультимедийным 

комплексом; 

• спортивный зал с оборудованными раздевалками; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем и читальным залом; 

• помещение для питания обучающихся и педагогических работников, а 

также помещение для хранения и приготовления пищи;  

• административные и иные помещения; 

• медицинский кабинет; 

• гардеробные, санузлы; 

• кабинет психолога, кабинет сенсорной разгрузки; 

• кабинет логопеда и дефектолога; 

• пришкольный участок. 

Все помещения обеспечены оборудованием для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Состав комплекта 

средств обучения объединяет как современные средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
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1) возрастных и индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся; 

2) ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

3) необходимости и достаточности; 

4) универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательной деятельности. 

Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические мероприятия: 

контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией 

режима дня школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, 

пищеблока, ежедневное проведение бракеража готовой пищи с отметкой в 

бракеражном журнале, своевременное проведение изоляции больных детей из 

класса, проведение осмотра контактных детей. 

 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования. 
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Образовательная организация располагает службой технической поддержки 

ИКТ. 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов 

на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, 

осуществление самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

7. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

8. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

9. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

10. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

11. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числесинхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

12. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 65» обеспечивает: 

 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным

 ресурсам цифровой образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ «СОШ № 65» являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС МБОУ «СОШ № 65» предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, 

в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых детей, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
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возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

В Учреждении создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования электронной школы 

2:0. Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник по внутренней и внешней сети, форум, 

электронную почту, доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 
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функционирование школьного сервера, школьного сайта, локальной сети и 

внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 65» 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта МБОУ «СОШ № 65»; 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

– выпуск школьных печатных изданий; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях,

 представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

При реализации программы начального общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
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№п/

п 

 

 

 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

 

 

Наличие 

компонент 

овИОС 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в 

случае полного 

или 

частичного 
отсутствия) 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного 
обучающегося 

 

В наличии 

 

2 Учебники в печатной и (или) электронной 

форме или учебные пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП НОО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного плана на одного 
обучающегося 

 

 

В наличии 

 

3 Фонд дополнительной литературы художественной 

инаучно- популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных  

изданий для обучающихся с ОВЗ 

 

В наличии 

 

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  
Натурный фонд (натуральные природные объекты, 
коллекции промышленных материалов, наборы для 
экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 
модели разных видов; печатные средства 
(демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 
картин, альбомы изобразительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материалов и др.); экранно-звуковые 
(аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 
мультимедийные средства (электронные приложения к 
учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 
медиалекции, тренажеры, и др.) 

 

В наличии 

 

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

 

Доступ 

обеспечен 

 

6 Информационно-телекоммуникационная инфра-структура В наличии  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

 

В наличии 

 

8 Программные инструменты, обеспечивающие 

функци- онирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

9 Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

В наличии  
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Характеристика информационно-образовательной среды 

При работе в ИОС в МБОУ «СОШ № 65» соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические 

материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

1. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным работам, а также тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

2. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня 

сложности для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. 

Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

3. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн 

курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система 

видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

4. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, 

помогающая в подготовке к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей 

– открытые занятия о воспитании и развитии детей https://foxford.ru/about 

5. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно- методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

6. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

сайт http://akademkniga.ru 

7. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим 

пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским 

наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

 

http://akademkniga.ru/
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ № 65» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом- психологом; учителем-

логопедом; учителем-дефектологом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школой обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия 

ипсихического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся,

 выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического соуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне 

образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 

2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием 
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документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  В основу 

должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Для осуществления образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 65» 

полностью укомплектована квалифицированными кадрами. 

 

Сведения о кадрах (на 01.09.22) приведены в таблице: 

 
Показатели Численность/ 

удельный вес 

Общее количество педагогических работников ОУ 33 

Кроме того, учителя – внешние совместители 1 

Педагогические работники, имеющие высшее образование             22/62,9% 

Педагогические работники, имеющие высшее образование 

педагогической направленности 

            22/62,9% 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное 
образование педагогическойнаправленности 

             11/37,1% 

Педагогические работники, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в том числе: 

 

               26/74,3% 

высшая                16/48,5% 

первая                10/30,3% 
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  Педагогические работники, аттестованные на соответствие 

занимаемой должности 

 

           0 

Педагогические работники, стаж которых составляет  

до 5 лет         5/15% 

свыше 30 лет       9/27,3% 

Педагогические работники в возрасте  

до 30 лет       11/33,3% 

от 55 лет       9/27,32% 

 

Кроме того, МБОУ «СОШ № 65» укомплектована на 100% 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников школы, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ № 

65» обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. Используются следующие формы повышения квалификации: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

в магистратуре и на курсах повышения квалификации; 

 стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; 
 дистанционное образование; 
 участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов и др. 
В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 
1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
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2) освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 
общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 
Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими 
в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 
муниципальном и региональном уровнях. 

В МБОУ «СОШ № 65» есть система методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС НОО. Для организации методической работы 

используется схема: мероприятие, ответственные, форма подведения итогов, 
анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и 
утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 
ООО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 
заседания методических объединений учителей по проблемам 

обновления ФГОСООО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО; 
участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 
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презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования размещены на официальном сайте образовательной организации. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном 

задании МБОУ «СОШ № 65». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования автономного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
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образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (региональный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материальнотехнических условий реализации АООП НОО образовательная 

организация: 

‒ проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

‒ устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

‒ определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП НОО; 

‒ определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС; 

‒ определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 
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‒ разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса 

и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о стимулировании работников МБОУ «СОШ № 65». В 

данном Положении определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование педагогическими работниками 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение профсоюзного комитета и Управляющего Совета школы коллегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

2) за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
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образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), 

связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией 

на очередной 

финансовый год. 
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