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программы осуществляет Управление образования 

администрации города Оренбурга 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 



 
    5 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 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 еѐ 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 и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 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 адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

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

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области 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 и 

др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 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. 
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1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. 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).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 2 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  
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Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

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

дошкольного).  

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 

7.1) могут быть представлены следующим образом.  

АООП 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. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

1.1.5. 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;  

• 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;  
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• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

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

психокоррекционной помощи, направленной 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 

категорий 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 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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО 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. 

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 содержания программы начального 

общего образования 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.  

Личностные  результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.) 

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 содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различнымиз наково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания каквтиповых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших 

школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ.   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки  результатов освоения программы начального общего образования;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки: рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в МАОУ «СОШ № 6» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 
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воспитательной работы, осуществляемой программы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися 

программы начального общего образования; системы оценки качества освоения обучающимися 

программы начального общего образования; в целях выбора средств обучения и воспитания, а 

также учебно-методической литературы.  

  Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО 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. 

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 содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

ФГОС устанавливает тербования к результатам освоения обучающимися программа 

начального общего образования:  

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программа 

начального общего образования: 

личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности. 

метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

предметным, включающим:  

 освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета, опыт деятельности, 

специфической для данной предметной области по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к  личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ «СОШ №6» в 
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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 начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе 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 том числе 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.  

Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1)базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2)базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3)работа с информацией:  

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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;  

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

2)совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 

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 задания с опорой на предложенные образцы.   

3.Овладение универсальными учебными регулятивными  
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 1)самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 2)самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают:  

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Русский язык»:  

 первоначальное представление 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;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека;  

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка:  

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

 говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы 

и правильную интонацию;  

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие 

тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;  

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии 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.  

По учебному предмету «Литературное чтение»:  
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 сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития;  

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;  

 первоначальное  представление  о  многообразии  жанров 

художественных произведений и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной  

 выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями).  

По учебному предмету «Иностранный язык» предметной области «Иностранный 

язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной) и должны обеспечивать:  

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;  
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письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец;  

знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений;  

овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении);  

использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка;  

овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну 

на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;  

овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики;  

приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети  

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде;  

выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

 По учебному предмету «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» должны обеспечивать:  

 сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел;  

 сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму;  
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 развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

 развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

 овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение  

 (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";  

 приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными;  

 использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов.  

 По учебному предмету «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать:  

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями;  

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края);  

 умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи;  

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;  

 приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и 

опытов;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне 
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семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 

личных финансов;  

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются 

учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России» или «Основы светской этики».  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать:  

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры;  

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития;  

 знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры;  
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 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

 знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»:  

 понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры;  

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

 знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни;  
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 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы исламской культуры»:  

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры;  

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

 знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей;  

 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

 понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России;  

 формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития;  

 знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание;  

 формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России;  

 построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  
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 овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства.  

По учебному модулю «Основы светской этики»:  

 формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека;  

 формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

 способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести;  

 знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;  

 формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики;  

 формирование умения строить суждения оценочного характера о значении  

 нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;  

 знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

 понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества;  

 формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

 формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему,  

 милосердия и сострадания в истории России, современной жизни;  

 готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.  

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны 

обеспечивать: По учебному предмету «Изобразительное искусство»:  

 выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

 умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

 овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;  

 умение применять принципы перспективных и композиционных построений;  

 умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России;  

 умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.  

По учебному предмету «Музыка»:  

 знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

 знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
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 умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать:  

 сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;  

 сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

 овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

 приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды;  

 сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» должны обеспечивать:  

 сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных);  

 умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

 умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  

 овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;  

 умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

 умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий  

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах 

патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: 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. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление 

нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, 

иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 

(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. 

Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 

отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление 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; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности 

на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
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произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 

причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с 

людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм 

морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 
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Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о роли денег в семье и обществе;  

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи;  

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их 

решения;  

– проведение элементарных финансовых расчётов 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
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– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во нутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
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– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

–  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

–  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные:  

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные:  

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные:  

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
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– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказывать явления;  

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных результатов.  

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.  

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над 

проектами и исследованиями;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  
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– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том 

числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: самооценка и взаимооценка, 

знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

–  способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить 

и предсказывать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения 

и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование финансовых терминов;  

– представление о семейных расходах и доходах;  

– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

– представление о различных видах семейных доходов;  

– представление о различных видах семейных расходов; 

– представление о способах экономии семейного бюджета. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мир профессий» 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 
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- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с нарушениями здоровья.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 

Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

   1 класс 

- отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- основные сферы профессиональной деятельности человека; основные понятия, 

признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

- предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

- оперировать основными понятиями и категориями, основными приемами выполнения 

учебных проектов; 

-рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

-переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на конкретные 

жизненные ситуации; 

- выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами. 

 2 класс  

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия;  
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- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

    3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия; 

- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях; 

- владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений. 

        4 класс 

- рациональное использование распространённых технических средств информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, 

усовершенствование навыков полученных в начальной школе; 

- выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

- преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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 ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
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обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-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 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 и просить помощи в случае затруднений, 

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 дома и в школе. 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка 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 и т.д.; 

 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: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

 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 путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 
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 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 в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, 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 АООП 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 АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП 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 ФАОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

     Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 



 
    36 

 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку уобучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатовобразования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиесяс  ЗПР   имеют  право   на  прохождение  текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных  потребностей   и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствиев начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости предоставление 

дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная   поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование   на   выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность 

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

проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 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; 
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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. 

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 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: 

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. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 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, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
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нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ЗПР в МОАУ «СОШ №6» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных  мониторингованных  исследований  специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится ТПМПК  или 

психологом имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Регулятивные УУД 
 

Критерии Класс 1 2 3 4 Средний 

балл 

 

 

 

 

баллы 

 

д

дек. 

м

май 

д

дек. май 

Д

дек. май 

д

дек. 

м

май 

1 .Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

 

 

0      

1      

2      

 

 

3      

2.Умение работать 

по плану 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

выполнение заданий 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Познавательные  УУД 
 

Критерии класс 1 2 3 4 Средний  

балл 
 

баллы 

 
 

дек. 

м

май 

д

дек. 

м

май 

д

дек. 

м

май 

 

дек. 

 

май 
Умение 

ориентироваться 

 в учебнике 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Умение 0      
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сравнивать и 

группировать 

предметы 

 

 

 

 

1      

2      

3      

Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Умение переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (из рисунка 

в схему) 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Коммуникативные УУД 
 

Критерии Класс 1 2 3 4 Средний 

балл 
 

баллы 

 дек. май 

д

дек. май 

д

дек. май 

д

дек. 

м

май 

  м

ай 
Умение участвовать 

в диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      
Умение отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

 

 

 

0      

1      

2      

3      
Умение соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

Умение слушать 

и понимать речь 

других. 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      
Умение 

работать в паре. 

 

 

 

 

0      

1      

2      

3      

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР 

       РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Нормы оценок по русскому языку в начальной школе 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены для 

обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из предметов 

начального цикла на уровне, требуемом программами. Эти нормы позволяют осуществить 

систематический контроль за успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению 

пробелов, предупреждать неуспеваемость учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант -  способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 
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 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы», 

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; в) 

дважды написано одно и то же слово в предложении; г) недописанное слово. 

Недочеты: 

ошибки, связанные с особенностями психического развития (перестановка букв, замены, 

зеркальное отражение, пропуск букв) 

отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

отсутствие красной строки; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается в случаях, указанных 

выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 

детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре 

различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Нормативы объема диктанта: 

 

Класс Объем диктанта 

2-й класс 1-2 модуль – 25-35 слов 

3 модуль –35-52 слова 

3-й класс  1-2 модуль – 45-53 слова 

3-модуль – 53-73 слова 

4-й класс 1-2 модуль – 58-77 слов 

3-модуль – 76-93 слова 

 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем целиком. 

Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 
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предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 

слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. 

После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-

40 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 

букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-м классе допускается 

выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм, допущено 

не более 2 логопедических ошибок. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии, допущено не более 3 

логопедических ошибок. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок: 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок или 6 и 8; 5 и 9; 8 и 6 (соответственно). 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

 

Негрубые ошибки: 

-исключение из правил; 

-повторение одной и той же буквы; 

-недописанное слово; 

-перенос слов; 

-единичный пропуск буквы на конце слова; 

-дважды написанное одно и то же слово в предложении 

Однотипные ошибки: 

Первые три однотипные ошибки равны 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил 

и определений; умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

Оценка 

Допустимое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок, при которых выставляются 

оценки при списывании текста 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Ошибки отсутствуют Ошибки отсутствуют 1 исправление 

«4» 1 исправление и 1 ошибка 1 исправление и 1 ошибка 1 исправление и 1 ошибка 

«3» 2 исправления и 1 ошибка 2 исправления и 1 ошибка 2 исправления и 1 ошибка 

«2» 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 
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Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

Оценка за грамматические знания: 

«5» – все верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины задания. 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных. Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами. 

Класс Объем словарного диктанта 

2 класс 8–10 слов 

3 класс 10-12 слов 

4 класс 12-15 слов 

Оценивание словарных диктантов:  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;  

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Во 2 - 4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ 

обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней. 

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов 

диктантов 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. 

При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 
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допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 

3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контрольных 

изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых 

текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные общим недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б–п, г–к, д–т, д–л–н, б–м (артикуляционные); 

ц–с, ц–т, т–г, ч–щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

– пропуски согласных при их стечении; 

– пропуски гласных; 

– добавление гласных; 

– перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

– потеря мелких элементов букв (ш–и, т–п, м–л, ц–и, щ–ш); 

– потеря соединения (мл, ми, ао). 

1. ки в замене букв по оптическому сходству: (б–д, в– д, ш– и, ш–т). 

Классификация ошибок в письменной речи обучающихся: 

I – орфографическая; V – пунктуационная; 

Г – грамматическая (нарушение согласования, управления, раздельное написание слова, 

пропуск предлогов, словообразовательные, нарушение границ предложения и др.); 

Л – логопедическая; 

Р – речевая лексическая (коричневые волосы вместо каштановых); Лог. – логическая; 

Ф – фактическая (териодор вместо Теодор Нетте); V – пропуск слов; 

[ ] – лишняя часть;  

Z – абзац; 

Z – абзац не нужен. 
 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 
умения выразительно читать и пересказывать текст,  

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: 

умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. 

Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 
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чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), 

то во вторых-четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10- 

15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений; 

во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания,  интонации, передающие характерные  особенности   

героев; 

в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65 слов в минуту (вслух) и 85 слов в минуту (про себя);  

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 

интонационного рисунка; 

в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя);  

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного 

текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; 

 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: 
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чтение текста,  

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа.  

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины 

равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Особенности организации контроля 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов; их классификации на группы по существенным 

признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно  на результат работы;  
 отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 
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Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются: 

- индивидуальная и фронтальная устные проверки,  

- различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 

- затратой времени,  

- самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием.  

При фронтальном опросе учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и  

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т. п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 
При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения 
к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 
выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату 

и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 
окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 
имеющихся у школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а образом, моделью, 
рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 
Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 
представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 
школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 
самостоятельно практическую работу. 
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Оценивание предметных знаний: 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

Оценка тестов. Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по 

разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, 

что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 60 % 

правильных ответов. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели: Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной: 

2. речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах 

3. речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

4. языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

5. социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся начальной школы на разных ее этапах (2-4 классы); формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

6. компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

7. учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

8. развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
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гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми. 

Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы: 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов,   артиклей, существительных, степеней 

сравнения  прилагательных  и  наречий, роль владения иностранными языками в 

современном мире; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

говорение: 

 уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,   

инициировать просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  

 уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;   

 чтение: ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;   читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская читать несложные аутентичные тексты разных стилей 

с полным и точным пониманием, используя различные приемы;   

 смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;   

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;   

письменная речь:   

 заполнять анкеты и формуляры;   

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для социальной адаптации;  
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 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных   контактов;  

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;   

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Нормы оценки учащихся по иностранному языку 

В основе оценки знаний, умений и навыков должен лежать коммуникативный подход: 

осуществление учащимися любого типа школы общения и решение ими коммуникативных 

задач. Нормы оценки должны быть соотнесены с качеством выполнения этих задач. 

Оценивание по иностранному языку. 

Оценка «5» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание 

учащегося соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом его устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

начального уровня. При этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, умеет выразить свое 

мнение и отношение к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте. 

Оценка «4» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание 

учащегося соответствовало поставленной коммуникативной задаче и при этом он выразил свои 

мысли на иностранном языке с незначительным отклонением от языковых норм: (например, 

ошибки в употреблении артиклей, предлогов, неправильное употребление падежных форм и 

т.д.), а в остальном его речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований начального уровня.  

При этом учащийся понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, умеет выразить свое мнение и отношение к предложенной 

микротеме и проблемам, затронутым в тексте. Небольшие неточности при наводящем вопросе 

учащийся исправляет сам. 

Оценка «3» ставится в том случае, когда общение осуществилось, высказывание 

учащегося соответствовало поставленной коммуникативной задаче, но при этом выразил свои 

мысли с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять  

содержание сказанного. Учащийся понял и осмыслил главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, умеет при этом выразить свое мнение и 

отношение к предложенной микротеме и проблемам, затронутым в тексте. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда общение не осуществилось или высказывание 

учащегося не соответствовало поставленной коммуникативной задаче. Выпускник слабо усвоил 

пройденный языковой материал, и его высказывание не позволяет понять содержание большей 

части сказанного им. При этом он не понял содержание прочитанного иноязычного текста. 

Примечание: при оценке устного монологического высказывания учащегося важно 

учитывать основные и дополнительные показатели. 

Дополнительные показатели. 

• соответствие заданной микротеме; 

• объем высказывания в зависимости от уровня обучения (монолог/диалог); 

• логичность и последовательность высказывания; 

• использование разнообразных речевых моделей 

• фонетическое оформление речи; грамотность изложения 

Класс монолог/диалог 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Количество правильно построенных фраз 
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МАТЕМАТИКА 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение  оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по «Математике» 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного 

раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

3 класс 8/8 6/6 4/4 менее 3/менее 3 

4 класс 10/10 7/7 5/5 менее4/менее4 
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Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. К количеству 

примеров и времени, отводимому на выполнение данный работы необходимо подходить 

дифференцированно, учитывая особые образовательные потребности детей с ОВЗ. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 

задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных навыков. 

Недочеты: 

 неправильное осмысление данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записи математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 нарушение логического строя предложений в пояснениях к задачам, несоответствие 

пояснительного текста, или ответа задания, или наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

 наличие    или   отсутствие    действий    при   правильном    ответе; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа;  

Снижение отметки за общее впечатление от работы не допускается. 

Оценивание работы по объему и правильности выполнения 

Оценка "5" ставится ученику ставится в том случае, если учащийся выполнил задания 

(до заданий со *): 

 при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

 производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

 умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но: 

ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины 

изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью 

учителя. 

Итоговая оценка по математике в 2 - 4 классах 
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Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

МУЗЫКА 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;   

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию;  

 образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;   

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, о жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; 

 о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности:  

слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы: 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства;   

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;        

 основные жанры народной и профессиональной музыки;   

 многообразие музыкальных образов и способов их развития;        

 основные формы музыки;   

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;   

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;   

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;   

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов- 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);   

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись);   

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки 

и музыкальной драматургии;   

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;   

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора  и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов;   
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 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещения концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений высказываний на 

музыкальных занятиях. 

Нормы оценок по предмету «Музыка» 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства – этическая: 

поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать школьнику на 

пробелы в музыкальном развитии. Специфика предмета «Музыка», его функции в учебно-

воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 

Оценка «5»  
 проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания о 

прослушанном или исполненном произведении; 

 активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика, его активности в занятиях 

Оценка «4»  
Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

Оценка «3»  

Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально- 

нравственного отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как 

исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап музыкального 

обучения (учебный год).  

Успехи учащихся оцениваются не по отдельным видам деятельности, а за усвоение 

содержания предмета в целом. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

По данному курсу предполагается безотметочный принцип обучения. 

Безотметочная система. 

Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное представление, 

более полно раскрыть их способности. 

Обучающиеся должны:-иметь элементарные представления об основных нравственных 

ценностях мировых религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, 

послушания, любви к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм;-иметь 

первичные сведения из истории традиционных религий России, знать главные события истории 

религий и их отражение в произведениях искусства (устном народном творчестве, литературе, 

музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), календарных праздниках;-уметь 

применять духовно-нравственные правила в общении с окружающими людьми (в семье, в 

школе). 

Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен мнениями, 

высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам чувствовать себя 

успешными. 

Итоговым контролем безотметочной системы может быть творческий проект Проекты 

могут быть индивидуальными и групповыми. Учитель не ограничивает в выборе тем: каждый 

ученик должен выбрать то, что по-настоящему будет ему интересно. Главным этапом в 

проектной деятельности является защита проекта, которая может проходить в форме праздника, 

конференции или в рабочей обстановке, на уроке. Традиционно оценивает работу над проектом 

учитель, используя критерии и показатели подготовки, результатов и презентации проекта. 

Можно предложить ученикам оценить работу своих одноклассников, существенно упростив 

критерии оценивания 
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Оценивание по результатам творческих работ. 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций, издания газет, 

журналов и т.д. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих работ. Оценивание успеваемости по курсу возможно осуществлять в виде анализа 

каждой творческой работы по составленным критериям. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально - 

эстетического восприятие действительности;   

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно - 

прикладного искусства, архитектуры, дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способ эмоционально - 

практического освоения окружающего мира;  

 выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;   

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.   

Нормы оценки по изобразительному искусству   
 Устный ответ. Практическая работа (опыт художественно-творческой деятельности) 

Оценка «5»  
Учащийся знает и понимает: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в 

синтетических видах творчества; 

Учащийся умеет: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объём, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: восприятия 

и оценки произведений искусства; самостоятельной творческой деятельности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении импровизировать. 

Оценка «4»  
Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допущены незначительные ошибки или в нем недостаточно полно раскрыты существенные 
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аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, то есть 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Предъявляются такие же требования, как и к работе, выполненной на «отлично», но при 

выполнении художественно- творческой работы учащийся допускает незначительные ошибки в 

овладении практическими навыками средств художественной выразительности. 

Оценка «3»  
Учащийся демонстрирует общие представления: 

- о пластических и сценических видах искусства; 

- различных жанрах и видах изобразительного искусства; 

- в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли, 

т. е. значение в жизни человека и общества; 

- допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий; 

- допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

- не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных объектов 

предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Изучение технологии на уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов;  

 безопасными приемами труда;   

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;   

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую 

среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции  

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место;   

 находить необходимую  информацию в различных источниках, применять 

 конструкторскую и технологическую документацию;   

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта - выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ;   
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 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

 приспособлений, машин и оборудования;   

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали);   

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;   

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;   

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов;   

 обеспечения безопасности труда 

Нормы оценки по предмету «Технология»  
Оценка проектной деятельности 

Оценка «5»  
Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя, 

выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует ее 

функциональному назначению, имеет высокое качество, проект выполнен и сдан в срок. 

Оценка «4»  
Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, литературы, 

выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и соответствует 

функциональному назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок 

Оценка «3»  
Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде наводящих 

вопросов, но и в конкретизации задания, действий, дополнительного инструктирования, 

постоянной помощи на технологическом этапе, при выполнении учащийся постоянно 

нуждается в стимулировании, выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта, а 

в основном соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок. 

Оценка «2»  
Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное назначение, имеет 

плохое качество и к конечному сроку выполнено около половины работы. 

Примерные нормы оценки знаний. 

Оценка «5»  
Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»  
Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 

его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2»  
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Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Примерные нормы оценки практической работы.  

Оценка «5»  
Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, 

предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

Оценка «4»  
Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании 

труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

Оценка «2»  
Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Оценка «5»  
Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Оценка «4»  
Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ. 

Оценка «3»  
Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 

замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Оценка «2»  
Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания 

учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы: 

В результате изучения физической культуры ученик должен:  

Знать/понимать: 
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 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

 организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;   

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа   

Уметь:   

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебно-физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;   

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств; 

 совершенствованию техники движений; включения занятии физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг.   

Нормы оценки знаний и умений по физической культуре 

Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников: 

Оценка «5»  
 Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко. 

Оценка «4» 
 Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных 

ошибок, ведущих к неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая скованность 

движений). 

Оценка «3» 
Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники движения, или 

трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению данного движения. 

Оценка «2»  
Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники движения, 

неправильно и неуверенно. 

Оценка теоретической подготовленности учащихся: 

Оценка «5»  
Понимание, прежде всего, сущности изучаемого материала, логичное его изложение с 

использованием конкретных примеров из физкультурной практики. 

Оценка «4» 
В ответе содержатся небольшие неточности и ошибки при понимании в целом сущности 

изучаемого материала 

Оценка «3» 
Искажение сущности изучаемого предмета, отсутствие логической 

последовательности, неумение использовать знания в практике. 

Оценка «2»  
Непонимание сущности изучаемого материала, отсюда плохое знание 

теоретического материала в целом.  

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

с обучающимися ЗПР (вариант 7.1) 

Одно из основных мест в системе коррекционно-развивающего обучения детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) занимает логопедическая работа. Это обусловлено тем, 

что нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный характер и входят в 

структуру дефекта. 

У большинства обучающихся с ЗПР в начальных классах часто выявляются отклонения в 

звуковой стороне речи. Они представлены межзубным произношением свистящих, велярным и 

увелярным произношением звука [р]. Замене чаще всего подвергаются сонорные ([р] на [л], [л] 

на [л] мягкий, [л] на [в]), шипящие ([ш] на [с], [ж] на [з]), может встречаться и отсутствие 

звуков, например [р] (С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Ю. А. Костенкова). 

При логопедическом обследовании у обучающихся с ЗПР отмечаются также нарушения 

подвижности речевой моторики, такие как неточность, недостаточный объем мышц языка, 

трудности удержания определенной позы, переключения органов артикуляции с одного 

положения на другое. 

Большинство обучающихся с ЗПР в первом классе не могут выделить гласные звуки из 

начала слова, не могут придумать слова на заданный звук, с ними необходима работа по 

дифференциации гласных звуков и артикуляторно-сходных фонем (П. Д. Лебедева). 

Особенности речи обучающихся с ЗПР проявляются также в недостаточном развитии 

лексико-грамматического строя речи. Недоразвитие словарного запаса связано с 

ограниченностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов, затруднено 

словообразование. 

Нарушения грамматического строя речи выражаются в неумении правильно изменять 

слова, строить предложения, в трудностях понимания сложных логико-грамматических конст-

рукций (например, «Оля старше Маши. Кто из девочек младше?»).                              

Исследования обучающихся с ЗПР подчеркивают, что основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Они не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по 

серии сюжетных картин, плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, 

рассказов, сказок, текстов для пересказа (Н. Ю. Борякова). 

Недостатки устной речи проявляются у обучающихся с ЗПР в дальнейшем, при 

обучении чтению и письму. 

На письме у обучающихся с ЗПР наиболее часто встречаются следующие ошибки: 

- пропуски гласных букв в слове (упала-упла); 

- пропуски согласных букв, чаще при стечении (угля -уля); 

- перестановки букв в слове (клюква - клювка);                       

- неумение обозначить мягкость согласного на письме (мяч -мач); 

-замены букв по графическому сходству, зеркальное написание, смешение свистящих и 

шипящих, звонких и глухих, сонорных; 

- неумение обозначать границы предложения; 

- неумение выделять слова из предложения. 

Также большие трудности вызывает у обучающихся с ЗПР применение 

орфографических правил. 

Наибольшие же затруднения испытывают обучающиеся с ЗПР при формировании 

навыка чтения (Н. А. Цыпина, С. Г. Шевченко, Р. Д. Триггер и др.). Множественные ошибки, 

слабая техника в сочетании со сниженным запасом представлений об окружающем мире и 

бедным словарем, трудности с пониманием содержания прочитанного - все это оказывает 

негативное влияние на весь процесс обучения чтению. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при чтении : 

- пропуски букв, слогов и предлогов; 

- замены букв; 

- чтение по догадке; 
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- побуквенное чтение.  

Цель   логопедических   занятий   состоит   в   диагностике,   коррекции   и развитии      

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

синтаксической), связной речи.   

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика      и      коррекция      звукопроизношения      (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);   

диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

диагностика      и      коррекция      грамматического      строя      речи (синтаксической    

структуры    речевых    высказываний,    словоизменения    и словообразования);  

коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм речи,    развитие    

коммуникативной    функции    речи    (развитие   навыков диалогической    и    монологической    

речи,    формирование    связной    речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;   

расширение представлений об окружающей действительности;   

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

познавательных процессов).  

Основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной 

речи и формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ 

по родному языку. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционно-развивающей логопедической работы предусматривает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР и осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих логопедических занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов устной и письменной речи. 

Программа коррекционно-развивающей логопедической работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их речевом  развитии; 

 создание и реализацию особых  адекватных условий для образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного логопедического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации; 

      Основными направлениями в коррекционной логопедической работе являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение обучающимся успеха в различных видах речевой деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом. 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляет  учитель-логопед. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю с обучающимися, 

имеющими тяжелые нарушения речи и испытывающими наибольшие затруднения в усвоении 

общеобразовательной программы . 

Продолжительность группового занятия - 40 минут, индивидуального 15- 20 минут. 

Занятия проводятся, как правило, во внеурочное время с учетом режима работы школы. 

Выпуск обучающихся проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

нарушений устной и письменной речи. 

Таким образом, работа учителя-логопеда в системе коррекционно-развивающего 

обучения строится с учетом особенностей речи обучающихся с ЗПР, так как своевременное и 
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целенаправленное устранение нарушений речи способствует развитию их мыслительной 

деятельности, усвоению школьной программы, успешной социальной адаптации. 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

      Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательным 

коррекционным курсом: «Логопедические занятия». 

        Основные задачи реализации содержания: Формирование и развитие различных видов 

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

обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Планируемые результаты  

Личностные результаты   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающих  

логопедических занятий 

1)формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

2)обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

2) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

3)коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

          4)овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка 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 и т.д.; 

в способности 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; 
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Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

Основное содержание работы учителя-логопеда следует сформулировать следующим 

образом: 

1) Диагностирует обучающихся начальных классов и выявляет нуждающихся в 

логопедических занятиях. 

2) Разрабатывает программы логопедической коррекции. 

3) Участвует в совещаниях школьного консилиума, где по результатам обсуждения 

совместно с психологом, дефектологом и учителем разрабатывает комплексные программы 

коррекционной работы. 

4) Осуществляет работу с документацией . 

5) Проводит индивидуальные и групповые занятия по исправлению различных 

нарушений устной и письменной речи. 

6) Осуществляет взаимодействие по ознакомлению учителей с  программой 

логопедической коррекции  и рекомендуемым приемам работы. 

7) Проводит консультации родителей и педагогов, а также выступления на собраниях, 

лекториях и методических объединениях. 

Зачисление на логопедические занятия осуществляется на основе обследования устной и 

письменной речи обучающихся, которое проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. 

Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной формой являются 

групповые занятия. 

В группы набираются дети по ведущему нарушению, наполняемость устанавливается в 

зависимости от характера нарушений в развитии устной и письменной речи . Одновременно на 

логопедическом пункте занимаются   6 - 12 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015(ред. от 28.05.2014) 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. Они проводятся: 

-  с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи (не менее двух раз в неделю); 

- с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое или фонематическое 

недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико-фонематическим или 

фонематическим недоразвитием речи (не менее двух раз в неделю); 

- с обучающимися, имеющими фонетический дефект (не менее одного-двух раз в 

неделю); 

- с заикающимися (не менее трех раз в неделю). 

ОБСЛЕДОВАНИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Проблема нарушений письменной речи у обучающихся ЗПР— одна из самых актуальных 

для начальной школы, поскольку письмо и чтение на начальных этапах обучения являются 

целью, а в дальнейшем средством получения знаний учащихся.  

Система логопедического обследования разработана с учетом основных принципов 

диагностики. Предусмотрено проведение углубленного исследования всех компонентов устной 

речи: фонетики, лексики, грамматики; а также всех видов письменной речи: списывания, 

самостоятельного письма, обследование навыков чтения. За основу методики взяты речевые 

пробы экспресс-диагностики Фотековой Т.А. и программа для ЭВМ  «Диагностика речи детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» под редакцией Нурминского Е.В. 

Обследование речи младших школьников следует проводить с использованием речевой 

карты. Для простоты и удобства оформления результатов обследования можно оформлять 

протоколы обследования устной и письменной речи, речевые профили.  

Необходимо обратить внимание на то, что у первоклассников с ЗПР нужно обследовать 

только устную речь. А обучающимся 2-4 классов логопед предлагает самостоятельно выполнить 

отдельные задания, направленные на подтверждение той или иной формы дисграфии. 

Экспресс-диагностика содержит задания и пробы, которые выявляют актуальный 

уровень речевого развития младших школьников. Результаты экспресс-диагностики также 

заносятся в речевую карту. 



 
    67 

 

Выявление и обследование обучающихся с нарушением речи проводится с 1 по 15 

сентября и с 15 по 30 мая. По итогам обследования пишется аналитическая справка и 

аналитический отчет о проделанной работе в конце года.  

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы  

в  1 классе 

Дети с ЗПР, обучающиеся в подготовительном и первом классе, испытывают стойкие 

трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 

вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

I.   Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение оппозиционных звуков нескольких групп. Преобладают 

замены и смешения (нередко искаженных звуков). Неправильно произносятся до 15 звуков. 

2. Недостаточная сформированность (в более тяжелых случаях — несформированность) 

фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 

слов; смешение по смыслу и акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у обучающихся данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной 

работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 

явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение 

работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 

I. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи: 

— узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

— отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; 
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— осуществлять слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать 

качество воспроизводимых в собственной речи звуков; 

— принимать необходимые артикуляторные позиции, обеспечивающие нормированный 

акустический эффект звука; 

— варьировать артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с 

другими звуками в потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование связной 

речи. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение 

путей и средств достижения учебной цели); 

— контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

— работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; 

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

— умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); 

— умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

— умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) 

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

— обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

— пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение 

итогов занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы); 
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 — соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, 

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

Индивидуальные занятия проводятся 2- 3 раза в неделю. Количество занятий в год строго 

индивидуально. 

Программа коррекционно-развивающего логопедического курса для 2-4классов  
рассчитана на 90 ч в год (3 ч в неделю) по I этапу; на 90 ч в год (3 ч в неделю) по П—III этапам. 

Программой предусмотрено проведение проверочных работ — 6; в каждый год обучения. 

Рабочая программа предполагает использование методических пособий для учителей-

логопедов. 

Ефименкова JI.H. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Пособие для логопеда. М., 2001; 

Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. М., 2002; 

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников: Учеб. пособие. М., 1995; 

Ястребова А.В., Бессонова Т.Б. Обучаем читать и писать без ошибок. М., 2007. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Козырева JI.M. Комплект логопедических тетрадей. Ярославль. 2006. 

Мазанова Е.В. Комплект логопедических тетрадей. М., 2004. 

Для коррекции нарушений письменной речи у обучающихся с ЗПР разработана 

специальная программа курса групповых занятий, которая включает в себя три этапа. На I 

этапе ведется работа по формированию: 

полноценных фонематических процессов; 

представлений о звукобуквенном составе слова; 

навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова; 

пространственно-временных представлений; 

психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

На II этапе проводится работа по формированию у обучающихся необходимых 

представлений о морфологическом составе слова и синонимии родного языка. 

В процессе работы над морфологическим составом слова у обучающихся формируются 

умения и навыки образования слов с помощью различных аффиксов, а также активного и 

адекватного использования их в целях общения в различных ситуациях, отрабатывается умение 

устанавливать связи между формой слова и его значением (единство смысла и функции). 

Основная цель III этапа — развивать и совершенствовать умения и навыки построения 

связного высказывания: программирование смысловой структуры высказывания; установление 

связности и последовательности его; отбор языковых средств для построения высказывания в 

тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, 

сюжетной картинки). Эти цели реализуются в определенной последовательности: 

формирование практических представлений о тексте; 

развитие умений и навыков анализировать текст; 

построения самостоятельного связного высказывания. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

  во 2 классе 

I этап 

Речь. Предложение. Слово  

   Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. Ударение. Пространственные представления. Временные 

представления. Слова-предметы. Слова-признаки. Слова-действия. 

 Звуки и буквы  

Звукослоговой анализ и синтез. Ударение  

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогооб-

разующая роль гласного), звукослоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, 



 
    70 

 

их характеристика, последовательность), выделение ударного слога, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звукослоговую структуру. 

Гласные 2-го ряда. Твердые и мягкие согласные  

  Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами (е, ё, и, я, ю) и ь 

(в середине и конце слова). Дифференциация гласных (ы—и, а—я, э—е, у—ю, о—ё). Раз-

делительный ь. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы   

в 3 классе 

 На II этапе проводится работа по формированию у обучающихся фонематических процессов. 

Дифференциации звонких и глухих согласных. 

с- з, ш- ж, в- ф, б- п, т- д, к- г, 

Дифференциации шипящих и свистящих звуков, аффрикат 

с- ш, з- ж, ч- ть, щ- сь, щ-ч, ц- с, ц- ч,  

Дифференциации букв, сходных по кинетическим и оптическим признакам. 

  б-д, а- о, и- у, п- т, и- ш, л- м, к- н, н- п 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы 

  в 4 классе 

III этап. Повторение  

  Включаются темы, по которым допущено наибольшее количество ошибок во входных 

контрольных работах. 

Корень. Однокоренные слова  

  Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Сложные слова. Приставка. 

Суффикс. Наблюдение над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

Безударная гласная  

  Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Общее представление об 

орфограмме. 

Словообразование, словоизменение  

  Устранение аграмматизмов в словообразовании. Овладение суффиксальным и 

приставочным способами образования слов. Развитие способности проводить разбор слов по 

составу. Обогащение словарного запаса (синонимы, антонимы, многозначные слова). 

Правильное употребление предлогов, развитие связной речи. 

Согласование  

  Число имен существительных (единственное, множественное), изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен прилагательных в единственном числе по родам 

при сочетании с именем существительным. Согласование имен существительных с именем 

прилагательным в числе, роде. Согласование глагола с существительным в числе, роде и во 

времени. 

Управление  

   Изменение имен существительных по падежам. Осознанное употребление каждой 

падежной формы при помощи вопросов. Правильное употребление предлогов данного падежа. 

Верное употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для 

каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

      Содержание программы носит воспитывающий и развивающий характер. При 

проведении занятий используются беседы, работа в группах, организационные игры и т.д.  

Итоговый контроль проводится в форме диктанта и списывания. 

Данный вариант последовательности изучения тем и количества часов, предусмотренные 

программой коррекционно-развивающего обучения школьников с ЗПР, являются примерными и 

определяются конкретным составом группы, т.е. зависят от того, каков уровень 

сформированности речи у обучающихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедические занятия по коррекции звукопроизношения и профилактике нарушений 

письменной речи в 1 классах 

№ 

п/п 

Элементы минимального содержания  программы 

1. I этап. Диагностический. Сбор анамнеза. Обследование устной речи. 

2. II этап. Подготовительный. Развитие ручной моторики, артикуляционного 

аппарата. Дыхательные упражнения. 

3. III этап. Коррекционно-развивающий. Постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков(изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах) 

4. VI этап. Оценочный. Оценка результативности коррекционной работы. 

Логопедические занятия по коррекции    письменной речи 

2-4 классы 

№ 

п/п 

Элементы минимального содержания  программы 

1. I этап.  Диагностический. Сбор анамнеза. Обследование устной и письменной 

речи. 

2. II этап. Коррекционно-развивающий. 

I.  Речь. Предложение. Слово .Пространственные представления. Временные 

представления. Слова-предметы, действия, признаки (их дифференциация). 

Анализ предложения 

Звукослоговой анализ и синтез. Деление слов на слоги. Ударение 

Гласные 2 ряда. Твёрдые и мягкие согласные, их дифференциация. 

II. Звонкие и глухие согласные, их дифференциация. 

Свистящие, шипящие, аффрикаты, их дифференциация. 

Буквы, сходные по оптическим и кинетическим признакам, их 

дифференциация. 

III. Повторение.  Буквы, сходные по оптическим и кинетическим признакам, их 

дифференциация. Мягкий знак. Разделительный мягкий знак. Ударение. 

Корень и однокоренные слова, дифференциация однокоренных и родственных 

слов. 

Безударная гласная(выделение в слове ударной и безударной гласной, проверка 

гласных разными способами). Сложные слова. 

Словообразование, словоизменение. Образование слов при помощи приставок, 

суффиксов. Состав слова. Антонимы. Синонимы. Многозначные слова. 

Дифференциация приставок и предлогов.  

Согласование. Согласование существительных с прилагательным в числе и 

роде. Согласование глагола с существительным в числе и роде. 

Управление. Практическое употребление падежей. 

3. III этап. Оценочный. Оценка результативности коррекционной работы. 

Проведение итоговых проверочных работ. 

Помимо диагностической и коррекционо- развивающей работы учитель- логопед ведет  

консультативную и информационно- просветительскую работу.  Что отражается в общем плане 

методической работы. 

Общий план методической работы учителя- логопеда МОАУ «СОШ№6» Назаровой О.С.  

№ Содержание работы Вид 

деятельности 

Сроки 

 
1 Подготовка к участию в работе августовского ГМО 

учителей - логопедов.   

Методическая. Август. 

2 Подготовка кабинета к работе.  Август. 

3 Обследование будущих первоклассников.  Диагностическая. Сентябрь- Май. 
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4 Обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 

классов. 

Диагностическая. 1-15 сентября 

5 Комплектование групп и подгрупп.  Составление 

расписания логопедических занятий.  1-15 сентября 

6 Участие в проведении родительских собраний. Просветительская. Сентябрь. 

7 Консультации с учителями начальных классов  о 

совместной работе.  

Методическая. Сентябрь. 

8 Коррекционная работа по постановке звуков речи учащихся 

начальных классов. 

Коррекционная. Сентябрь- Май. 

9 Коррекционная работа с учащимися 1-4 х классов  с 

нарушениями письма и чтения. 

Коррекционная. Сентябрь- Май. 

10 Участие в ГМО учителей- логопедов . Методическая. Август, Ноябрь, 

Январь, Март. 

11 Участие в МО учителей начальных классов МОАУ « СОШ 

№ 6» 

Методическая. Август, Ноябрь, 

Январь, Март. 
12 Консультации для учителей и родителей.  Консультативная. Август- Май. 

13 Мероприятия по улучшению оснащения кабинета учебно- 

методическими пособиями. 

Методическая. Август- Май. 

14 Мероприятия по повышению квалификации. Учебная.  

15 Выявление динамики коррекционной работы у учащихся 

зачисленных на занятия. 

Диагностическая. 15- 30 мая. 

16   Посещение ДОУ. Работа с детьми подготовительных 

групп, родителями, персоналом. 

Просветительская                           

диагностическая. 

Октябрь- Май.                          

17 Взаимопосещения уроков учителей начальных классов. Методическая. Сентябрь- Май. 

18 Участие в работе школьной ПМПК. Просветительская                           

диагностическая. 

Сентябрь- Май. 

19 Работа со студентами факультетов логопедии. Методическая. Сентябрь- Май. 

Оценочные  материалы 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

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

(переписал), «натуспила» (наступила); 

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

«набухл» (набухли); 

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

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

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

(щеки), «спеки» (с пенька); 

слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение   определить   границы   предложения   в   тексте,   слитное написание 

предложений - «Мой отец шофёр». 

Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду 

шофёром»; 

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

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

• нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2.Ошибки,    обусловленные несформированностью кинетической    и динамической 

стороны двигательного акта: 

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

«прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
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3.Ошибки, обусловленные несформированностью      лексико-грамматической стороны 

речи: 

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

большими   стулья».   «Пять   желтеньки   спиленачки»   )   пять   желтеньких 

цыплят); 

слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Слуховой и зрительный диктант оценивается  по следующим критериям: 

10 баллов правильное и точное воспроизведение текста. 

баллов наличие только орфографических ошибок. 

6баллов   1-2 дисграфические ошибки, орфографические ошибки. 

4 балла    3-5 дисграфических ошибок, орфографические ошибки. 

2 балла    6 и более дисграфических ошибок, орфографические ошибки. 

0 баллов    текст не воспроизведён. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

В школе имеется логопедический кабинет площадью 20,5 м2, который находится на 

первом этаже начальной школы.  В кабинете имеется необходимое оборудование, 

компьютерные программы для проведения  мониторинга и коррекции нарушений устной и 

письменной речи, принтер, компьютер, классная доска, мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран, достаточное количество методической литературы, демонстрационного 

и раздаточного материала, логопедическое зеркало, логопедические зонды для постановки 

звуков. 
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 Лопухина И.О. Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи: пособие 

для логопедов и родителей / И.С. Лопухина. М., 1995. 

  Мазанова Е.В. Формы и методы логопедической работы по коррекции дисграфии // 

Развитие и коррекция. Вып. 10. - М. , 2001.                 

  Мазанова Е.В. Логопедия. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза. Комплект тетрадей   по коррекционной логопедической работе с детьми, имеющими 

отклонения в речевом развитии. Тетрадь №1 / Е.В. Мазанова. — М., 2004. 
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Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 
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Фотекова ТА., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. М., 2002. 

Ястребова А.В., Бессонова Т.Б. Обучаем читать и писать без ошибок. М., 2007. 

 

   Программа психокоррекционных занятий  

педагога-психолога с детьми с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1)  

В настоящее время возросло число  учеников начальных классов, которые  в силу своих 

индивидуальных  психологических особенностей развития (ЗПР),  ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) не  могут освоить Программу по основным предметам. 

Коррекционно-развивающие занятия   особенно актуальны, т. к. дают дополнительную 

возможность коррекции знаний, умений и навыков по предметам. Детям, имеющим 

особенности в развитии, к сожалению, невозможно соответствовать высоким качественным 

стандартам. Однако, образовательная среда – необходимое условие для качественного и 

поступательного развития личности ученика, если учебный процесс и содержание образования 

соответствует его индивидуальным возможностям.   

Ребенок ЗПР не осознает себя учеником и не понимает мотивов учебной деятельности и 

ее целей, такой ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной 

деятельности.  Детям с ЗПР свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. У многих детей наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире. Это 

обусловлено тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной 

информацией.  Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин 

трудности в обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедленность 

процесса переработки информации. У всех детей с ЗПР наблюдается недостаток памяти, 

причем они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. В первую очередь снижена прочность запоминания. Это 

распространяется на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что 

не может не сказываться на неуспеваемости. У детей с ЗПР характерно снижена познавательная 

активность. Это проявляется недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, 

пассивны, с замедленной речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет 

особой сосредоточенности и собранности.  Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные 

признаки и делать обобщения. Для этих  учеников характерны - неумение организовать свою 

деятельность, отсутствие самоконтроля. Недостаточный уровень развития речи детей, особенно 

словаря,  приводит к дополнительным сложностям при обучении чтению.  В письменной речи 

дети с ЗПР делают специфические ошибки: не соблюдают строку, элементы букв 

непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка 
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слогов и др. В работах много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила 

выделения границ предложения. 

Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это 

принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная практика 

коррекционно-развивающего образования включает различные его формы: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи ученику младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития в освоении образовательной 

программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, формированию универсальных учебных действий, вариативности 

получения знаний по предметам с учетом возможностей ребенка. 

 Задачи: 

 развитие до необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц 

руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно - моторной координации; 

  развитие речи учащегося как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности;                                                                           

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с выполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 компенсацию пробелов предшествующего обучения.         

     ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Периодичность занятий 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в коррекционно- 

развивающую область согласно учебному плану в 1-4 классах в количестве: 

1 класс - 33 часа в год (1 час в неделю); 

2 класс - 34 часов в год (1 часа в неделю); 

3 класс - 34 часов в год (1 час в неделю);  

4 класс - 34 часов в год (1 час в неделю); 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая осознание 

ответственности человека за благосостояние общества. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ МОАУ «СШ №6» (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам  своения. 

         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). 

         АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО  (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).  Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

          Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР МОАУ «СОШ №6» 

осуществлялось на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

          Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

            Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
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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 Пункт 16 статьи 2 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). Правило, 

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

воспитания (раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

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

           Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

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. 

          Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной 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); 
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-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий 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 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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
  Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

           Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

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, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-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 ответственность в этой 

деятельности; 
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 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 и просить помощи в случае 

затруднений, 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 дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 и т.д.; 

 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: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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 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, уменииделиться 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 в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
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близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 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 АООП НОО должны  отражать: 
      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 АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

•  сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 класс 

 Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие механической зрительной и слуховой памяти.  

 развитие пространственных представлений;  

 тренировка на листе бумаги  и ориентации; 

 развитие временных понятий; 

 развитие и концентрация произвольного внимания и поведения;  
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 увеличение объема внимания и кратковременной памяти; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа 

 Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков относительно анализа, сравнения, классификации, 

обобщения;  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 формирование навыков самоконтроля; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесного, логического и понятийного мышления;  

 развитие абстрактного мышления; 

 установление причинно-следственных отношений;  

 обобщение и нахождение противоположностей ; 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 развитие речи, владение техникой речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы соответствующее 

возрасту общее развитие ребенка, его познавательной деятельности, коммуникативных 

функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных и практических 

умений. 

2 КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное    

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, 

знакомство.  

Раздел 2. Диагностический блок   

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, продуктивности, памяти, 

умения работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы.  

Раздел 3.  Развитие когнитивной  сферы   

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; формирование 

приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации   
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Итоговая диагностика. Определение динамики психического  развития.  

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное  занятие  

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  

способностей   

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения   

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и 

контроля над  поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей   

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  

формирование произвольности  запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации   

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие 

логического  и понятийного  мышления.   
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Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы   

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая организация 

двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений   

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы   

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства и 

эмоции социально  приемлемым способом.  

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения   

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей.  

Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств   

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика   

Определение динамики развития детей.   

4  КЛАСС  

Раздел 1.  Вводное занятие   

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок   

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 

обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления   

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  

развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти  

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. 

Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания   

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций   

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение умозаключения по 

аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции   

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы  

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать 

в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы  

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика  

Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 

 
РАЗДЕЛ III.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  
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Кол-во 

часов 

Темы занятий Дата 

Входная диагностика познавательных процессов 

1-2 1. Диагностика «Развитие восприятия пространства, цвета, времени». 

 (упражнения «Далеко - близко», «Выше - ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

2. Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. 
О.А. Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам». 

 

3 1. Развитие внимания (Упр. «Сравни, назови, сосчитай»)  (Методики «Корректурная проба», 

«Знаковый тест»). 

 

4 1. Развитие памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

 (Методики «Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа»). 

 

Коррекция и развитие познавательных процессов 

5 1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. (Упр. «Что, где находится?», 

«Положи верно» Найди дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета») 

 (Упражнения «Перед. За. Между. Рядом», «Угадай, кого загадали» «Лови, бросай, дни недели 

называй», «Какой месяц спрятался?». Заучивание стихотворений, скороговорок, пословиц). 

 

6 1.Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают животные», «Смешанный лес») 

 (Упражнения «Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на доске»). 

 

7 2. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фигуры, картинки»). (Упр. «Назови 

отличительные признаки»). 

 

8 1. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр. «Спрячем и найдем») (Игра 

«Радуга: какой цвет потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?»). 

 

9 1. Развитие восприятия времени. (Упр. «Когда это бывает?», «Календарь», «Что было 

вчера?») исследование развития соотносящих действий, подражания движениям рук. (Упр. 

«Пирамидка», «Покажи, как я». 

 

10 1. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная картинка», «Круг, треугольник и квадрат»)  

11 2. Развитие словесно – логического мышления: Развитие умений узнавать предметы 

по заданным признакам; Формирование способности выделять существенные признаки 

предметов; Развитие умения классифицировать;Развитие умения выбирать основание для 

классификации. 

 

12 1 Развитие восприятия целостного образа предмета, его размера. (Упр.  «Разрезные 

картинки», «Что больше, выше», «Толстый - тонкий») 

 

13 1. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение лишнего», «Найди два одинаковых 

предмета», «Поиск предмета»). Пальчиковая гимнастика.  

 

14 1. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил гол?»)  

15 1.Развитие умения определять временные категории (Упр. «Что посажено раньше?»)  

16 1. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию: «Четвертый 

лишний»   

 

17 1. Коррекция и развитие способности к обобщению: «Исключение лишнего».  

18 3. Коррекция, развитие наглядно – действенного  мышления: Игра «Круглые очки»  

19 1. Коррекция и развитие переключения внимания: Игра «Хлопни - встань» 

 «Не пропусти профессию» 

 

20 1. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный цвет»). Пальчиковая 

гимнастика. 

 

21 1. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни порядок», «Запомни движение»). 

 (Упр. «Подбери нужный цвет»)  (Упр. «Срисовывание по клеточкам») (Упр. «Запомни 

движение»). 

 

22 1. Развитие логического мышления (логические категории: меньше – больше, выше – ниже; 

упр. «Найди самый низкий забор», «Покажи девочку у которой самое короткое платье») 

 

23 1. Диагностика развития пространства, времени, цвета. Игра «Развиваем 

наблюдательность» Игра «самые наблюдательные» Игра «Взвесь в руках»  Игра 

«Учись слушать звуки» 

 

24 1. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, назови, сосчитай») 

 (Упр. «Лабиринты», методика «Перепутанные линии», «Запомни предмет») 

 

25 1. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и повтори», «Слушай хлопки»). 

 «Назови цвет», Игра «Цветные картинки», Таблица геометрических фигур 

 

26 1. Диагностика развития памяти (Упр. «Что запомнили?», «Что находится на картинке?»)  

27 1. Диагностика развития мышления. Пальчиковая гимнастика.  

28-29 2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. (Упр. «Радость, печаль») 

 



 
    84 

 

30 1. Развитие умения классифицировать.   

31 1. Пальчиковая гимнастика.  

 1. Диагностика развития внимания, памяти «Таблицы Шульте», «Долговременная  

память» 

 

32 1.Диагностика внимания  

33 1.Диагностика восприятия  

Итого  33 

2 класс 
занятия Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятия Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное занятие  

 Вводное занятие  Психогимнатические упражнения, создание положительной  

мотивации на  занятия,  знакомство.  
 

Раздел 2. Занятия  диагностического  блока 

1.  Диагностика 

внимания,  памяти,  

эмоционально-волевой 

сферы  

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, 

объёма, произвольности. Упр.на развитие внимания:  

 «Что изменилось», «Найди 5 отличий», «Найди путь», 

«Муха», «Нарисуй по памяти», «Подсчитай правильно», «Текст 

с ошибками», «Перепутанные буквы». Тест «Корректурная 

проба». 

 

2.  Групповые методики диагностики разных видов памяти 

(запоминание 10 слов, цифр, образов-рисунков; отсроченное 

воспроизведение). Тренинг памяти: игры «Нарисуй по памяти», 

«Что изменилось», «Что пропало», «Кто за кем». Упр: 

заучивание слов и пар слов, отсроченное воспроизведение 

образов, слов, цифр, имён и фамилии 

 

3.  Проективные тесты рисунки 

 «Несуществующее животное»,  «Мой класс»  
 

Раздел 2. Развитие когнитивной  сферы 

4

-9 

Развитие памяти, 

приемы запоминания  

Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; 

игры и упражнения на развитие точности запоминания; игры и 

упражнения на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 

 Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; 

игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зри-

тельные диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв). 

 

10-11 Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления;  игры и упражнения на развитие 

логического, словесного мышления; психогимнастические 

упражнения; релаксационные упражнения. 

 

12-17 Развитие 

интеллектуальной  

сферы 

 

Изучение особенностей творческого мышления 

школьников; Игры и упражнения на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

18-22 Развитие логического  и 

понятийного мышления. 

Игры и упражнения: «Бывает - не бывает»,  «Веселые 

ассоциации», «Чей домик». 
 

23-25 Анализ, 

сравнение, 

классификация, 

обобщение. 

Игры (тренинг разных видов мышления): «Найди 

лишнее», «Запомни и нарисуй», «Узнай  предмет по описанию», 

«Найди лишнее слово»,  «Угадай животное».«Найди общие 

признаки». 

Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что 

это», «Слова наоборот»,  «Продолжи ряд»  

 

26-30 Установление 

причинно-следственных 

отношений,  Обобщение 

и нахождение 

Упражнения в построении умозаключений  по аналогии, 

установление закономерностей,  развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, абстрагирования.   
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противоположностей. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации 

31-33 Формирование 

приемов учебной 

деятельности. 

 

Метод  арт-терапии в  формировании позитивного 

образа  школьника и учебы. 

Игры для понимания противоречия «хорошо-плохо».   

Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий; 

Тренировка объема, концентрации внимания, умения 

действовать по инструкции. Урок-тренинг  «Разведчики»  

Действовать по образцу, следовать указаниям, работать по 

алгоритму 

 

34 Итоговая диагностика  Проведение  итоговой диагностики с целью  определения 

динамики  

 

3 класс 
№ 

занятия 
Примерные темы занятий  Примерное содержание занятия  Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное  занятие 

1.  Вводное занятие. Создание положительной мотивации и заинтересованности 

детей в занятиях; проведение  психогимнастические 

упражнений.  

 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) 

2.  Входная диагностика  Тесты интеллекта.   

3.  Входная диагностика  Тесты интеллекта, определение  интеллектуального и 

личностного  развития.  
 

Раздел 3. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных  способностей 

4.  Профилактика  

школьной  дезадаптации. 

Формирование сплоченного  детского  коллектива,  

обучение детей эффективным способам общения. «Мы – 

дружная команда».   

 

5.  Развитие навыков сотрудничества,  доверительного  

отношения друг  к другу. Упражнение «Комплименты» 
 

6.  Формирование у детей мотивации на  совместную  

работу,  развитие навыков коллективного  сотрудничества. 

Формирование положительной  учебной  мотивации.  

 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей 

7. Развитие разных  

видов и модальностей 

памяти,  обучение  

способам запоминания.  

 Развитие объема кратковременной  оперативной памяти.  

Тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

 

8 Развитие  механической зрительной  и слуховой памяти. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

 

9

8-10 
Развитие ассоциативной памяти.  

11-13 Обучение  способам эффективного  запоминания. Игры 

и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности запоминания; игры и 

упражнения на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 
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Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации 

 Развитие 

основных  мыслительных  

операций(анализ,  синтез,  

абстрагирование).  

Развитие  логического  и 

понятийного  мышления  

Развитие логического  мышления и сообразительности. 

Упражнения в построении умозаключений  по аналогии, 

установление закономерностей,  развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, абстрагирования.   

 

14.  Развитие умения устанавливать  причинно-следственные 

отношения. 
 

15.  Развитие умения обобщать и находить  

противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения 

на развитие операций мышления;  игры и упражнения на 

развитие логического, словесного мышления; психо 

гимнастические упражнения; релаксационные упражнения.  

 

16.  Развитие умения анализировать,  сравнивать,  

классифицировать,  обобщать 
 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

17.  Формирование собственно 

пространственных и квази 

протранственных 

представлений 

Упражнения  на формирование пространственных  

представлений: "Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как 

услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото»   

 

18.  Формирование квази 

пространственных 

представлений 

 

Формирование пространственных представлений в 

речи, формирование умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические конструкции Работа с 

серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия  и коррекция квази 

пространственных  представлений. Упражнения «Бочка и 

ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи»  

 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 

19.  Знакомство  с  чувствами и 

эмоциями.. 

Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление,  

грусть,  гордость, страдание и печаль,  обида,  гнев, страх,  вина, 

стыд 

 

20.  Работа  с  чувством страха и тревожности.  

21.  Формирование умения различать  и принимать  эмоции  

других  людей 
 

22.  Обучение  приемам регуляции и саморегуляции эмоций  

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения 

23.  Развитие 

воображения учащихся. 

Стимулирование 

креативных  возможностей 

детей. 

Упорядочение  представлений детей о том,  что такое 

воображение и фантазия.   
 

24.  Изучение особенностей творческого мышления 

школьников. Игры и упражнения на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

25.  Развитие воображения учащихся.  Игры на снятие 

психологической инертности и развитие воображения:  

«Фантастическое растение»,  «Фантастическое 

животное»,  «Фантастическая планета»,  «Мои фантастические 

возможности». Метод  дорисовывания неопределенной фигуры 

до  узнаваемого  предмета, дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа. 

 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

26.  Развития 

эмоциональной 

стабильности. Коррекция 

эмоционально-волевых  

нарушений у  детей.  

Развитие мотивации на  осмысление причин  ссор,  

обучение навыкам взаимодействия и сотрудничества.  

Тренинг « Как и почему начинаются ссоры?» 

Тренинг на  развитие толерантности «Свои и чужие» 

 

28-29 Формирование умения эффективного общения,  

закрепление  правил  дружеского  общения. «Как  мы все 

похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

 

3

30-32 

Сказкотерапия «Качества, важные для общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности  и профилактики 
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конфликтов  « Мы – дружная команда» «Проведение  игр 

«Волшебный стул», «Паутинка», «Собираемся в путешествие»,  

Необитаемый остров», «Строим дом». Игры «Мальчики и 

девочки – два разных мира», «Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 

3

33 

Обобщающие 

занятия 

 Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на 

вопросы, выводы 

 

34 Итоговая 

диагностика  

Проведение  итоговой диагностики с целью  

определения динамики  

 

4 класс 
занятия  Примерные темы 

занятий 

Примерное  содержание занятий Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час) 

1 Вводное занятие 

 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание 

атмосферы эмоционального комфорта. 
 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа) 

2

2-3 

Входная 

диагностика  

Тесты интеллекта, определение  интеллектуального и 

личностного  развития.  
 

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления   

4

4-6 

Развитие 

различных видов и 

форм восприятия. 

. 

Формированиепроизвольностизрительноговосприятия,дори

совываниенезаконченных изображений. Развитие зрительной 

памяти в процессе рисования по памяти. Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика 

для глаз. Развитие дифференцированных осязательных ощущений 

(сухое — еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение.  

движения; предоставление словесного отчета. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению 

друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование  пространственных ситуаций (оставление 

простейших схем- планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). Определение 

времени по часам. 

 

Раздел 4. Развитие памяти    

7

7-10 

Развитие 

различных видов 

памяти: 

слуховой, зрительной, 

моторной, 

опосредованной. 

Тренировка различных  видов памяти, упражнения «Опиши 

картинку»,  «Инопланетяне», «Эстафета слов»,  «Повторяй за 

мной»,  «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической  памяти,  упражнения 

«Группировка слов»,  «Свяжи пару»,  «Ассоциации»,  «Ключевые 

слова». Обучение мнемотехникам 

 

Раздел 5. Развитие внимания   

1

11-15 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

 Игры и упражнения на развитие произвольного  внимания: 

«Корректурные пробы»,  «Назови,  что  видишь»,  

«Корректировщик»,  «Шифровка»,  «Делай и рассказывай»,  

«Таблицы Шульте»,  «Анаграммы», игра «Зоркий  глаз»,  «Найди 

отличия». 

 

Раздел 6. Развитие мыслительных  функций   

1

16-24 

Развитие 

наглядно-образного 

мышления; 

формирование 

вербально-понятийного 

аппарата; 

 

Упражнения на мышечную  релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»;  

Развитие мышления (анализ через   синтез). Развитие 

мышления (абстрагирование). Развитие пространственных 

представлений. Развитие словесно – логического мышления. 

Построение 

умозаключения по аналогии. Развитие сложных форм 

мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. 

 

Раздел 7. Развитие произвольности и волевой регуляции   

2

25-27 

Формирование 

навыков построения 

Тренинговые занятия «Разные настроения»,  «Учимся 

менять  свое настроение»,  «Учимся искать  выход  из  сложных  
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внутреннего плана 

действий. 

. 

ситуаций»,  «Избавляемся от  плохих  мыслей»,  «Живи в согласии с 

другими»,  «Как победить  злость»,  «Прогоняем страх»,  «Учимся 

говорить «Нет» там,  где это  необходимо»,  «Саморегуляция».  

Раздел 8. Развитие эмоционально-волевой сферы   

2

28-30 

Развитие 

эмоциональной сферы. 

Формирование 

рефлексии. 

.  

 

 

Развитие представлений детей о соотношении внутреннего 

состояния человека и его внешнего выражения.   Вера в себя.  

Формирование у детей конструктивных способов реагирования в 

конфликтной ситуации. Отработка приёмов лицевой экспрессии 

различных эмоциональных состояний. Игровая коррекция 

агрессивности, формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, взаимоотношений детей в группе. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в команде. 

 

Раздел 9.  Развитие личностно-мотивационной  сферы 

3

31-33 

Коррекция 

мотивационной  сферы 

(потребности, 

интересы, стремления, 

цели) 

Формирование у детей навыков самоконтроля. 

Формирование нравственных представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 

 

Раздел 10.  Итоговая диагностика (2 часа) 

3

34 

Итоговая 

диагностика  

Подведение итогов,  определение динамики развития детей  

 
Приложение №1 

Система оценивания 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

Основным объектом оценки 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 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используютсятри формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная диагностика. 

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. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени 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 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать 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 повседневной 

жизни. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Приложение №2 

Материально-техническое обеспечение 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи, 

создающие теоретическую основу для выбора содержания психокоррекционных занятий: 

Бабкина Н. В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // 

Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н. В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым 

образовательным потребностям // Педагогика и психология образования.- 2016.- № 2.  

Бабкина Н. В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания 

образования детей с задержкой психического развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7.  

Бабкина Н. В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена 

программа по активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и 

поурочным планированием). 

Бабкина Н. В. Использование наглядного материала при формировании жизненных 

компетенций у детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

Бабкина Н. В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими 

школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2.  

Бабкина Н. В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. М., 2015. (в пособии представлен комплекс методик для 

дифференцированной оценки готовности к школе детей с ЗПР, раскрыты основные 

направления и содержание коррекционно-развивающей помощи). 

Бабкина Н. В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная 

программа коррекционно-развивающей работы по формированию осознанной регуляции в 

познавательной деятельности у детей с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н. В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.- 

2016.- № 3.  

Бабкина Н. В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в современных 

подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5.  

Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития. Монография. М., 2009. 

Брофман В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и взрослых. Учебное 

пособие. М., 2001. 

Венгер Л. А., Венгер А. Л. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 
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Вильшанская А. Д., Прилуцкая М. И., Протченко Е. М. Психолого-медико-

педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем 

ребенка. Пособие. М., 2012.  

Вильшанская А. Д. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия «Логические 

блоки Дьенеша» // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 

общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 
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   Программа коррекционного курса «Дефектологичекие занятия»  

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1)  

 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для обучающихся 

1-4 классов с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1)  направлена на реализацию системы дефектологической 

помощи детям с нарушениями в развитии в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся, их дальнейшую социальную адаптацию. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов мыслительной деятельности является использование специальных методов, 

обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. Данной программой 

предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность 

ребенка на уроке, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным 

материалом и требованиями школьной программы. Формирование приёмов на занятиях 

дефектолога обеспечивает постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении 

материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

Цель: создание системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психического 

развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков познавательной деятельности, 

помощь в освоении программного материала. 

Основные задачи:  

Совершенствование движений.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов.  

Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 

к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля.  

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности.  

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной).  

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 
• формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

• развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.); 

• развитие памяти (расширение объёма, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

• формирование учебной мотивации; 

• ликвидацию пробелов знаний; 

• развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

• формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления 

познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 
1. Ритуал приветствия. 

2. Рефлексия предыдущего занятия. 

3. Разминка. 

4. Основное содержание занятия. 

5. Рефлексия прошедшего занятия. 
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6. Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 
Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Периодичность занятий 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Коррекционный курс «Дефектологичекие занятия» входит в коррекционно- 

развивающую область согласно учебному плану в 1-4 классах в количестве: 

1 класс - 33 часа в год (1 час в неделю); 

2 класс - 34 часов в год (1 часа в неделю); 

3 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю);  

4 класс - 34 часов в год (1 час в неделю); 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая осознание 

ответственности человека за благосостояние общества. 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
  Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

          Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

           Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

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; 
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 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-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 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 и просить помощи в случае 

затруднений, 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 дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 и т.д.; 

 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: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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 
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вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 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, уменииделиться 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 в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 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 АООП НОО должны  отражать: 
 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 АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 (дополнительный) класс 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Переход от наглядно действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие способности 

анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении природы разные 

особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший 
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анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение 

предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, 

количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, 

“Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 
утверждением. 

2. Развитие внимания.  

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. 
3. Развитие пространственного восприятия и воображения. 

 Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объёма, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и 

т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с 
зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Развитие памяти Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков. Упражнения на запоминание различных 

предметов (5-6 предметов без учета месторасположения). 

 
4. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 
2 класс 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 
математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых после 

сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. Упражнения на 

простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, 

“Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, “Противоположное слово”, 

“Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 
2. Развитие внимания.  

Повышение объёма внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. Упражнения на 

развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 
3. Развитие пространственного восприятия и воображения.  

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 
конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: “Мозаика” 

(из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 
геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

4. Развитие памяти. 

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако 

объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). 

Игра “Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 
5. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

 Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, 
формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного 

подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические задачи). 
3 класс 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы.  
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Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых после 

сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. Упражнения на 

простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, 

“Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора. Противоположное слово”, “Подбери 

пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 
2. Развитие внимания.  

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. Упражнения на 

развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 
3. Развитие пространственного восприятия и воображения.  

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 
конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: “Мозаика” 

(из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 
геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

4. Развитие памяти.  

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и 

словесных понятий, стихов, проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако 
объем материала для запоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом расположения). Игра 

“Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 
5. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, 

формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного 

подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические задачи). 
4 класс 
1. Развитие аналитико-синтетической сферы.  

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. 

Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от 

несущественных признаков, выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения 

заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 
Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания.  

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения 

на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных 

планов к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра “Кто 

быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок 

в тексте. 

3. Развитие воображения.  

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный круг” 

и др. 
4. Развитие памяти. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную 
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память). Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением  объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра 

“Волшебный мешочек”. 
5. Развитие личностно-мотивационной сферы.  

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 
совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (1дополнительный) 

№ п/п 
Тема занятия Содержание работы Содержание коррекционно - 

педагогического процесса 
Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика   Первичная диагностика 2 

3 
Игра «Разомнем кулачки». 

ЛПЗ. Сравнение предметов 
по величине, длине, ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 
одинаковые 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 
Коррекция мелкой моторики. 

1 

4 

«Этот пальчик…» ЛПЗ. 

Осень. Обведение листьев по 

трафарету. 

Знакомство с характерными 

признаками, осенними 
месяцами, погодой данного 

времени года 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

5 
«Найди лишнее» ЛПЗ. 

Временные представления 
Знакомство с частями 

суток, с их 

последовательностью 

Развитие речи, развитие 

мышления 1 

6 

Классная комната ЛПЗ. 

Упражнения на штриховку. 
Знакомство с классом 

Развитие навыков 

каллиграфии. 

Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 
Коррекция мелкой моторики. 

1 

7 

«Зрительный диктант» 
ЛПЗ. Количество предметов. 

Определение количества 

предметов. 
Развитие зрительного 

внимания, развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

8 
«Сказка про язычок». ЛПЗ. 

Моя семья 
Формирование знаний и 

представлений о членах 
семьи 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 
1 

9 

«Что ты видишь?» ЛПЗ. 

Квадрат, круг. 
Знакомство с 

геометрической фигурой 

круг 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

формирование элементарных 

математических представлений 

1 

10 
«Запомни цвета» 
ЛПЗ. Отношение порядка 

следования 

Понятия: первый, 

последний, крайний, перед, 

после 

Развитие речи, расширение 

математических представлений. 1 

11 

«Что это?» 
ЛПЗ. Рисование прямых 

линий 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии 

Развитие зрительного 

внимания, развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

12 
«Волшебный мешочек» ЛПЗ. 

Разгадывание предметов. 
Формирование навыка 

тактильно узнавать 

предметы 

Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного 

восприятия 
1 

13 

«Запомни картинки» ЛПЗ. 

Прямоугольник 
Знакомство с 

геометрической фигурой 

круг 

Развитие зрительного 

внимания, развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

14 

Части и целое Обобщающее 

занятие. 
Формирование навыка 

узнавать предмет по части и 

собирать из частей целый 
предмет 

Развитие целостного и 
дифференцированного 

восприятия, развитие 

зрительного внимания, развитие 
наглядно-образного мышления 

1 
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15 
«Запоминание предметов» 

ЛПЗ. Число и цифра 1. 
Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных   операций 
1 

16 
«Шнуровки» 
ЛПЗ. Элементы букв 

Формирование умения 

шнуровать, завязывать, 

заплетать 

Развитие мелкой моторики рук, 
развитие       координации   

движений 
1 

17 
«Порядок предметов». ЛПЗ. 

Число и цифра 2. 
Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 
предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

18 

«Зверь по клетке» ЛПЗ. 

Написание элементов букв 
Элементы строчных, 

заглавных букв: крючки, 

петли 

Развитие зрительного внимания 

и зрительного восприятия, 

развитие зрительно-моторной 

координации, формирование 

пространственной 

ориентировки на листе бумаги 

1 

19 
«Порядок картинок». ЛПЗ. 

Число и цифра 3. 
Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 
предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

20 

«Лица людей». 
ЛПЗ. Заглавная и строчная 

буква Аа 

Анализ написания буквы а. 

Подбор слов на букву а. 
Анализ открытых и 

закрытых слогов. 

Эмоциональное воспитание 

1 

21 
«Угадай, какой формы?» 

ЛПЗ. Число и цифра 0 
Написание Формирование математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

22 

«Угадай, какого цвета?» ЛПЗ. 

Написание цифр. 
Знакомство с характерными 

признаками, зимними 
месяцами, погодой данного 

времени года 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно-

образного   мышления 

1 

23 
«Что больше(меньше)?» ЛПЗ. 

Число и цифра 4 
Состав числа, порядок 

числа, соотнесение с 

предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

24 
«Опиши предмет» 
ЛПЗ. Составление рассказа 

«Зимние забавы». 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских играх зимой 

Развитие воображения, 

развитие речи, расширение и 

уточнение словарного запаса 
1 

25 
«Куда улетел шар?» ЛПЗ. 

Число и цифра 5 
Состав числа, порядок     

числа, соотнесение с 
предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

26 

«Определение расположения 

предмета». ЛПЗ. Заглавная и 

строчная 
буква Уу 

Анализ написания буквы у. 

Нижнее соединение букв в 

закрытом слоге 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

глазомера 
1 

27 
«Спрячь зайца» 
ЛПЗ. Число и цифра 6 

Состав числа, порядок 
числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

28 

Сказка «Колобок». 
ЛПЗ. Заглавная и строчная 

буква Мм 

Анализ написания буквы м. 

Подбор слов на букву м 
Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

моторики рук, развитие 

координации движения 

1 

29 

«Дорисуй девятое». ЛПЗ. 

Чтение слогов. 
Формировать умение 

складывать звуки в слоги 
Сенсорное развитие, развитие 

кругозора, 
развитие словаря, развитие 

наглядно- образного мышления 

1 

30 
«Зрительный диктант» 
ЛПЗ. Простая 
арифметическая задача. 

Решение задач. Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 
1 

31 
«Кто как говорит?» 
ЛПЗ. Заглавная и строчная 

буква Зз 

Формирование навыков 

звукоподражания. Анализ 
написания буквы з. 

Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия 1 

32 «Качественные признаки Закрепление навыков Коррекция зрительного 1 
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предметов». 
ЛПЗ. Устное сложение чисел 

в пределах 10. 

выполнения устного 

сложения. 
восприятия, сенсорное развитие 

33 Заключительная диагностика     1 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Содержание работы Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 
Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика   Первичная диагностика 2 

3 

Игра «Разомнем кулачки». 

ЛПЗ. Сравнение предметов по 

величине, длине, 
ширине 

Научиться различать 

предметы и находить 

одинаковые 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 
Коррекция мелкой моторики. 

1 

4 

«Этот пальчик…» ЛПЗ. Осень. 

Обведение листьев по 

трафарету. 

Знакомство с характерными 

признаками, осенними 
месяцами, погодой данного 

времени года 

Формирование знаний о 

сезонных явлениях, развитие 

речи, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

5 
«Найди лишнее» ЛПЗ. 

Временные представления 
Знакомство с частями суток, 

с их последовательностью 
Развитие речи, развитие 

мышления 
1 

6 

«Зрительный диктант» ЛПЗ. 

Числовой ряд от 1 до 10. 
Определение порядка при 

счете, количества предметов. 
Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

7 
«Сказка про язычок». ЛПЗ. 

Моя семья 
Формирование знаний и 
представлений о членах 

семьи 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим людям 
1 

8 

«Что ты видишь?» ЛПЗ. 

Предложение. 
Закрепление знание правила 

написания предложения. 
Развитие зрительного 

восприятия, 
внимания, формирование 

знаний правил русского языка. 

1 

9 
«Запомни цвета» ЛПЗ. 

Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10. 

Понятия: сложить, вычесть, 

плюс, минус. 
Развитие речи, расширение 

математических представлений. 
1 

10 

«Что это?» 
ЛПЗ. Рисование прямых линий 

Вертикальные и 

горизонтальные прямые 

линии 

Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

11 

«Волшебный мешочек» ЛПЗ. 

Различие слов, отвечающих на 

вопросы 
кто? и что? 

Формирование навыка 

тактильно узнавать предметы 
Развитие мелкой моторики, 

развитие тактильного 

восприятия. Формирование 

навыков грамотного письма. 

1 

12 

«Запомни картинки» ЛПЗ. 

Прямоугольник 
Знакомство с геометрической 

фигурой круг 
Развитие зрительного внимания, 

развитие зрительного 

восприятия, формирование 

элементарных математических 
представлений 

1 

13 

Части и целое Обобщающее 

занятие. 
Формирование навыка 
узнавать предмет по части и 

собирать из частей целый 

предмет 

Развитие целостного и 
дифференцированного 

восприятия, развитие 

зрительного внимания, развитие 

наглядно-образного мышления 

1 

14 

«Спрячь зайца» 
ЛПЗ. Решение и сравнение 

задач, содержащих отношения 

«больше на», 
«меньше на». 

Составные части задачи. Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

15 
Сказка «Колобок». ЛПЗ. 

Твердые и мягкие согласные 
Уметь составлять и 
записывать слова с гласными 

Развитие речи, развитие 

воображения, развитие мелкой 

1 
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моторики рук, развитие 

координации движения. 

Закрепление правил. 

16 

«Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ. Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 
Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти 

1 

17 

«Графический диктант» ЛПЗ. 

Упражнения в 
написании слов с мягким 

знаком на конце слов. 

Знать , что- ь обозначать 
мягкость согласного звука на 

письме 

Формирование навыков 

грамотного письма. Коррекция 

мыслительных процессов. 

1 

18 
«Сходство и различие». 
ЛПЗ. Нахождение разности 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 
Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

19 
«Исключи лишнее». 
ЛПЗ Названия предметов, 

отвечающих на вопрос что? 

Правильная постановка 

вопроса Что? 
Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления 

1 

20 
«Зрительный диктант». ЛПЗ. 

Приемы сложения и 
вычитания. 

Овладение приемами 

сложения и вычитания. 
Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

21 

«Найди отличия». 
ЛПЗ. Употребление слов, 

обозначающих названия 

предметов. 

Анализ написания слов. 

Слова, обозначающие 

название предмета 

Расширение и уточнение 

словарного запаса, развитие 

речи, развитие мышления 

1 

22 
«Зрительный диктант». ЛПЗ. 

Увеличение и уменьшение 

чисел. 

Приемы увеличения и 

уменьшения чисел на 

несколько единиц. 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

23 

«Снежный ком» 
ЛПЗ. Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 
кто? 

Анализ написания слов. 

Слова, обозначающие 

название предмета 

Коррекция фонетико – 

фонематического слуха и 

восприятия. Уметь правильно 

ставить вопрос. 

1 

24 
«Продолжи числовой ряд» 

ЛПЗ. Решение примеров 
на сложение и вычитание. 

Состав числа, порядок 

числа,, сложение и 
вычитание. 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

25 
«Запутанные дорожки». ЛПЗ. 

Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток. 

Состав числа, порядок 

числа,, соотнесение с 

предметами, написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

26 

«Фигурный рисунок» ЛПЗ. 

Действие и его название. 
Правильная постановка 

вопроса что делает? 
Развитие пространственной 

ориентировки, развитие 

зрительно-моторной 

координации, развитие мелкой 

моторики, развитие наглядно-

образного мышления 

1 

27 
«Продолжи логический ряд». 
ЛПЗ. Прямой и обратный счет 

в пределах10. 

Состав числа, порядок числа, 

соотнесение с предметами, 

написание 

Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

28 

«Руки вместе». ЛПЗ. Предлог 

как отдельное слово 
Предлоги – в, на ,в, с, из, у Развитие мелкой моторики рук, 

развитие координации 

движений. Формирование 

навыков грамотного письма. 

1 

29 
«Зрительный диктант» 
ЛПЗ. Простая 
арифметическая задача. 

Решение задач. Формирование математических 
представлений, развитие 

мыслительных операций 

1 

30 

«Кто как говорит?» 
ЛПЗ. Написание гласных в 

словах-родственниках 

Формирование навыков 

звукоподражания. 
Умение подбирать 

родственные слова. 

Развитие слухового внимания, 

развитие слухового восприятия 
1 

31 
«Качественные признаки 

предметов». 
ЛПЗ. 

Закрепление навыков 

выполнения действия 

вычитания. 

Коррекция зрительного 

восприятия, сенсорное развитие 
Коррекция мыслительной 

1 
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деятельности. 

32 

«Сходство и различие». ЛПЗ. 

Правила записи предложения 
Дифференциация 
предложений, их начало и 

конец. 

Расширение знаний, развитие 

словаря, развитие 

мыслительных процессов, 

развитие памяти, развитие речи 

1 

33-34 Заключительная диагностика     2 

3 класс 

№ п/п 
Тема занятия Содержание работы Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 

Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика   Первичная диагностика  

3-4 

«Найди отличия». 

ЛПЗ. РР. Осень 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний названий осенних 

месяцев, их 

последовательности 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря 

 

5-6 Зарисовки на листе. Формирование навыков Развитие пространственной 

ориентировки, 

 

7-8 
Труд людей осенью. ЛПЗ. РЯ. 

Предложение. 

Формирование знаний о том, 

чем занимаются люди 

осенью 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса 

 

9-10 
«Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ. М. Впереди, сзади, 

между 

Формирование навыков 

пространственной 

ориентировки 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

 

11-12 
«Школа». ЛПЗ. Ч. Чтение по 

слогам. 

Формирование знаний о 

школе 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, социально-

бытовая ориентировка 

 

13-14 

«Исключи лишнее». ЛПЗ.М. 

Цифры от 1 до 10 

Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 1 до 

10, написание 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

математических представлений 

 

15-16 

«Дом» зарисовки. ЛПЗ. 

Геометрические фигуры. 

Формирование знаний о 

городе, улицах, доме, в 

котором живёшь, домашнем 

адресе 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

 

17-18 
«Найди отличия» ЛПЗ. 

Десяток 

Формирование навыков 

счёта десятками 

Развитие вычислительных 

навыков, развитие 

мыслительных операций 

 

19-20 
«Угадай слово». ЛПЗ.РР. 

«Моя семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 

семьи 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим 

людям 

 

21-22 
«Сходство и различие». ЛПЗ. 

Нумерация 

Формирование знаний 

порядкового счёта 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

23-24 

«Сгруппируй предметы». ЛПЗ. 

Словарь. Одежда, обувь 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, их 

называние, назначение, уход 

за ними 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

 

25-26 «Муха». 

ЛПЗ. Двузначное число 

Формирование знаний 

двузначного числа 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

 

27-28 
«Что перепутал художник». 

ЛПЗ. М. Состав 

двузначного числа 

Формирование знаний 

состава двузначного числа 

15-20 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 
 

29-30 

«Зрительный диктант». ЛПЗ. 
РР. Фрукты 

Формирование знаний о 
фруктах 

Расширение представлений об 
окружающем 

мире, пополнение словарного 

запаса, развитие речи 

 

31-32 «Запутанные дорожки». ЛПЗ. Формирование знаний о Развитие мыслительных  
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М.  

 

различных единицах 

измерения 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания 

33-34 

«Найди отличия». 

ЛПЗ. РЯ. Овощи и фрукты - 

разные продукты 

Формирование навыков 

классификации и 

дифференциации понятий 

овощи и фрукты 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 

 

35-36 
Лабиринты. 

ЛПЗ. М. Единицы длины. См 

Формирование знаний о 

единице длины см 

Развитие мыслительных 

операций, развитие внимания, 

развитие памяти 

 

37-38 

«Снежный ком». ЛПЗ. Ч. Зима. 

Зимние забавы 

Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 

знаний зимних месяцев, их 

последовательность. 

Формирование знаний о 

зимних видах спорта, о 

детских зимних играх 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, развитие 

памяти 

 

39-40 Лабиринты. ЛПЗ. М. Числа 14, 

15, 16 

Формирование знаний чисел 

14, 15, 16 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 
 

41-42 «Продолжи числовой ряд». 

ЛПЗ. М. Числа 17, 18, 19 

Формирование знаний чисел 

17, 18, 19 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

 

43-44 Поиск ошибок в тексте. Формирование знаний Расширение кругозора, 

развитие реи, 
 

45-46 
«Исключи лишнее». ЛПЗ.М. 

Число 20. Состав чисел в 

пределах 20 

Формирование знаний 

состава двузначного числа в 

пределах 20 

Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 

 

47-48 

«Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ. РР. Охрана здоровья 

Формирование знаний о 

способах 

здоровьесбережения 

Расширение представлений, 

социально- бытовая 

ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

 

49-50 
«Лабиринты». ЛПЗ. М. Углы Формирование знаний об 

углах, их виды 

Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

 

51-52 

«Волшебный мешочек». ЛПЗ. 

Ч. Кукольный театр 

Формирование умения 

обращаться с ручным 

кукольным театром 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

развитие внимания, развитие 

координации движений 

 

53-54 
«Корректурная проба». 

ЛПЗ.М. Правило 

перестановки слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 

Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

55-56 

«Исключи лишнее». ЛПЗ. Ч. 

Дикие животные 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании, 

питании 

Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

 

57-60 

«Графический диктант». ЛПЗ. 

М. Форма 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по форме 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений 

 

60-61 

«Дорисуй девятое». ЛПЗ.М. 

Величина 

Формирование навыка 

дифференцировать 

предметы по величине 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений 

 

62-65 
Поиск ошибок в тексте. ЛПЗ. 

Ч. Чтение изучаемых 

произведений. 

Чтения текстов из 

программных произведений 

целыми словами. 

Формирование навыков беглого 

и правильного чтения целыми 

словами. 

 

66-68 Заключительная диагностика      

 

 

4 класс 
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№ п/п Тема занятия Содержание работы 
Содержание коррекционно- 

педагогического процесса 
Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика   Первичная диагностика  

3 

«Продолжи закономерность». 

ЛПЗ. РР. Осень 
Формирование знаний о 

сезонных изменениях в 

природе, формирование 
знаний названий осенних 

месяцев, их 
последовательности 

Расширение представлений об 

окружающем мире, пополнение 

словаря 

 

4 
Право, лево, верх-низ ЛПЗ. 

Зарисовки на листе. 
Формирование навыков 
пространственной 

ориентировки 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

 

5 
Труд людей осенью ЛПЗ. 

Звуки и буквы. 
Формирование знаний о том, 
чем занимаются люди 

осенью 

Развитие речи, пополнение 

словарного запаса 
 

6 
Впереди, сзади, между. ЛПЗ. 

Состав числа. 
Формирование навыков 

пространственной 
ориентировки 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

 

7 
«Зашифрованный рисунок». 

ЛПЗ.М. 
Впереди, сзади, между 

Формирование навыков 

пространственной 
ориентировки 

Развитие пространственной 

ориентировки, развитие общей 

моторики 

 

8 

«Исключи лишнее». ЛПЗ. 

Цифры от 1 до 10 
Формирование 

математических навыков, 

стойких знаний цифр от 1 до 
10, написание 

Развитие мыслительных 

операций, развитие 

математических представлений 

 

9 
«Школа». 
ЛПЗ. Чтение по слогам. 

Формирование знаний о 

школе 
Развитие речи, пополнение 

словарного запаса, социально-

бытовая ориентировка 

 

10 
«Найди отличия» ЛПЗ. 

Десяток 
Формирование навыков счёта 

десятками 
Развитие вычислительных 

навыков, развитие 

мыслительных операций 

 

11 
«Угадай слово». ЛПЗ.РР. 
«Моя семья». 

Формирование знаний и 

представлений о членах 
семьи 

Развитие речи, развитие 

внимания к окружающим людям 
 

12 
«Сходство и различие». ЛПЗ. 

Нумерация 
Формирование знаний 

порядкового счёта 
Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

13 

«Сгруппируй предметы». ЛПЗ. 

Словарь. Одежда, обувь 
Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, их 
называние, назначение, уход 

за ними 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

 

14 

«Найди отличия». 
ЛПЗ.РЯ. Овощи и фрукты - 

разные продукты 

Формирование навыков 

классификации и 
дифференциации понятий 

овощи и фрукты 

Расширение представлений об 

окружающее мире, пополнение 

словарного запаса 

 

15 
«Сходство и различие». ЛПЗ. 

Нумерация 
Формирование знаний 

порядкового счёта 
Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

16 

«Исключи лишнее». Одежда, 

обувь. 
ЛПЗ. Правописание. 

Формирование знаний о 

видах одежды и обуви, их 
называние, назначение, уход 

за ними 

Расширение кругозора, 

пополнение запаса знаний, 

социально-бытовая 

ориентировка 

 

17 
Аналитические задачи. Формирование знаний Развитие памяти, развитие 

мыслительных 
 

18 
«Мозаика». ЛПЗ. Число 17, 18, 
19 

Формирование знаний чисел 
17, 18, 19 

Развитие памяти, развитие 
мыслительных операций 

 

19 
«Сходство и различие». 

ЛПЗ.ПДД весной. 
Правописание. 

Формирование знаний 
безопасности на дорогах в 

весеннее время года 

Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка 
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20 
«Точки». 
ЛПЗ. Состав чисел в пределах 

20 

Формирование знаний 

состава двузначного числа в 
пределах 20 

Развитие внимания, памяти, 

развитие мыслительных 

операций 

 

21 
Поиск ошибок в тексте. 

ЛПЗ.РЯ. ПДД весной 
Формирование знаний 
безопасности на дорогах в 

весеннее время года 

Расширение кругозора, развитие 

реи, социально-бытовая 

ориентировка 

 

22 
«Исключи лишнее». ЛПЗ.М. 

Число 20. Состав 
Формирование знаний 

состава двузначного числа в 
Развитие памяти, развитие 

мыслительных операций 
 

23 

«Зашифрованный рисунок». 
ЛПЗ.РР. Охрана здоровья 

Формирование знаний о 

способах 
здоровьесбережения 

Расширение представлений, 

социально- бытовая 

ориентировка, пополнение 

словарного запаса 

 

24 
«Лабиринты». ЛПЗ.М. Углы Формирование знаний об 

углах, их виды 
Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

 

25 

«И мы». ЛПЗ.РР. Охрана 

здоровья 
Формирование знаний о 

способах 
здоровьесбережения 

Расширение представлений, 

социально- 
бытовая ориентировка, 

пополнение словарного запаса 

 

26 
«Продолжи закономерность» 

ЛПЗ. Углы 
Формирование знаний об 

углах, их виды 
Расширение математических 

представлений, развитие 

словарного запаса 

 

27 
«Найди отличия» 
ЛПЗ. Словарные слова. 

Инструменты 

Формирование знаний об 

инструментах, 
используемых на уроке 

Развитие словарного запаса, 

социально- бытовая 

ориентировка 

 

28 

«Внимательный художник». 
ЛПЗ. РР. Части тела 

Формирование знаний частей 

тела человека 
Развитие представлений о себе, 

строении собственного тела, 

развитие навыков 

ориентироваться на схеме тела 

человека 

 

29 
«Запутанные дорожки». 
ЛПЗ. Правило перестановки 

слагаемых 

Формирование знаний о 

перестановке слагаемых 
Развитие математических 

представлений, развитие 

мыслительных операций 

 

30 

«Внимательный 
художник». ЛПЗ. Чтение 

словами. Дикие животные. 

Формирование знаний о 

внешнем виде, питании, 

пользе, местообитании, 

питании 

Социально-бытовая 

ориентировка, развитие 

мыслительных процессов 

 

31 

«Графический диктант» 
ЛПЗ. Геометрическая форма 

Формирование навыка 
дифференцировать предметы 

по форме 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений 

 

32 

«Графический диктант» ЛПЗ. 

Величина. Строчные и 

прописные буквы. 

Формирование навыка 
дифференцировать предметы 

по величине 

Развитие мыслительных 

операций, развитие памяти, 

формирование математических 

представлений 

 

33-34 Заключительная диагностика      

Система оценивания 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 

Основным объектом оценки выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений 

и преодоления отклонений развития. 

Контроль уровня обученности 
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1. Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после каждого 

полугодия: 
• задания на развитие аналитико-синтетической деятельности; 
• задания на развитие внимания; 
• задания на развитие пространственного восприятия и воображения; 
• задания на развитие памяти; задания на развитие личностно мотивационной сферы. 
2. Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое полугодие и в 

конце учебного года. 
Материально-технические условия 

Технические средства обучения 
1.Компьютер 
2.Колонки 
Учебно-практическое оборудование 
1.Тетради, ручки, карандаши. 
2.Трафареты. 
3.Касса букв. 
4.Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнурки, пластилин и т.п.). 
5.Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 
6.Разнообразный демонстрационный материал. 
7.Серии сюжетных картин. 
 

Список литературы 
1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога. - М.: Школьная Пресса, 2006. 
2. Винник М.О. «Задержка психического развития у детей. Методологические принципы 

и технологии диагностической и коррекционной работы». – Р.-н.-Д., Феникс, 2007. 
3. Горбикова С.А. Игры и упражнения для интеллектуального развития младших 

школьников. – М.: 2003. 
4. Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика детей школьного 

возраста. М., 2018. 
5. Глозман Ж.М. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении. М.: Генезис, 2016. 
6. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., «Академия развития», 

2002. 
7. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа для развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов). - М., 

«Академия развития», 2008. 
8. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками. - Спб.: Каро, 2010. 
9. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. - М.: Владос, 1997. 
10. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос, 2005. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. 

Программа имеет следующую структуру: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 
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2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения и развития младшего школьника 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы имеет значительное 

положительное влияние: 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление 

способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающегося;  

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими 

сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной 

безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как 

субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях цифровой 

трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) 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 

том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) 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. 

ФГОС выделяет три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых 

феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности  в контексте изучения системы учебных предметов, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими положениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность; 

• заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся; 

•  схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании рабочих программ учебных предметов, курсов; 
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• способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения учебной 

программы по каждому предмету и в образовательных программах внеурочной деятельности; 

•  педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфеля 

достижений как инструмента оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий; 

• результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Каждый из учебных предметов в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

 

 

регулятивные 

 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   
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•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

•умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

•умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

•общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

•развитию письменной речи; 

•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования учебный предмет«Математика» является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования тематической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 
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•умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

•формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

•развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

•овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

•формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

•формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования применяются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 



 
    110 

 

•значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

•широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

•формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

•развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

•фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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2.2. 2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании в МОАУ «СОШ №6» программы формирования УУД учитывалась 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС 

НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 



 
    112 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих 

задач: 

• определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

• построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на 

сущностные знания в соответствующих предметных областях; 

• определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для 

кажждого возраста/уровня образования; 
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• выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей 

информационности универсальных учебных действий в отношении познавательного и личностного 

развития учащихся; 

• определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий; 

• разработка системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных 

учебных действий на каждом этапе образовательной деятельности; 

• разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении, 

обеспечивающем формирование универсальных учебных действий. 

Примерные задания для проверки сформированности  регулятивных  УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения 

проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из 

приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

Примерные задания для проверки сформированности  познавательных  УУД 

Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее 10м человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

Примерные задания для проверки сформированности  коммуникативных  УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действии 

на разных этапах начального общего образования  

Класс Регулятивные 

 УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Работать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

1.Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
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выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 114ОС114рмациям; 

находить 

114ОС114рмамерности; 

самостоятельно сравнивать их 

по установленному правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план. 

5. Определять,  в 114Оких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Работать  в паре.  

 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных заданий в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

заранее представленным 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация 

и др.). 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в 

группе. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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параметрам. 

4 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать 

его. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность 

развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  информации бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 

в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
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• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного   

к начальному общему образованию 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при получении основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (зрительно-

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. 

В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления. 

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 
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• программы «Введение в школьную жизнь»; 

• программы перехода к основному общему образованию; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Показатели сформированности УУД на разных уровнях обучения 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Коммуникативные: 

- активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их 

- имеет первоначальные навыки 

работы в группе: 

а) распределить роли; 

б) распределить обязанности; 

в) умеет выполнить работу; 

г) осуществлять контроль; 

д) презентовать работу; 

е) осуществить рефлексию 

- умеет планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодействия 

 

 - понимает смысл простого 

текста; 

- знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

- умеет осуществлять поиск информации; 

- критически относиться к ней;  

- сопоставлять её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом 

- проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и родных, 

предметов и явлений 

- умеет задавать учебные 

вопросы 

 

- умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации 

 

- способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к окружающим 

- умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, отстаивать 

свою 

- владеет способами разрешения конфликтов: 

а) выявляет, идентифицирует проблему,  

б) находит и оценивает альтернативные 

способы разрешения конфликта,  

в) принимает решение и реализует его 

- обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

- умеет договариваться - владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, 

оценивает его действия 

- поддержать разговор на 

интересную для него тему 

- строит простое речевое 

высказывание 

- умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владеет монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Планирование результатов по формированию познавательных учебных умений 

Сформированность УУД 

у детей при поступлении 

в школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

Общеучебные 
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 - выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя 

- самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную цель 

 - осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя 

- осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию 

 - находит информацию в словаре; - применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

- структурирует знания 

 - строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя 

- осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме 

- проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая ту или иную игру 

и способы ее 

осуществления 

 - выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 - умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью 

учителя 

 

- осуществляет рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов деятельности 

- умеет слушать, понимать 

и пересказывать простые 

тексты 

- слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  

пересказывает небольшие тексты 

- понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное 

  - осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 - находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию 

- извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров 

  - определяет основную и второстепенную 

информацию 

  - свободно ориентируется и  воспринимает 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей 

  - понимает и адекватно оценивает язык 

средств массовой информации 

 - умеет работать по предложенному 

учителем плану 

- самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

 - использует знаково-

символические действия 

- моделирует  преобразование объекта 

(пространственно-графическая или 

знаково-символическая) 

- умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 - преобразует модель с целью выявления 

общих законов, определяющих данную 

предметную область 

Логические 

- умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции 

- разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам 

- анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных) 
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- умеет увидеть целое раньше 

его частей 

 

- группирует предметы и их образы по 

заданным признакам 

 

- проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

120Омостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты) 

  - выбирает основания и критерии 

для сравнения 

 - классифицирует объекты под 

руководством учителя 

- классифицирует объекты 

  - подводит под понятие, выводит 

следствие 

- задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется причинно-

следственными связями) 

-устанавливает последовательность 

основных событий в тексте 

- устанавливает причинно-

следственные связи 

 - оформляет свою мысль в устной речи 

на уровне одного предложения или 

небольшого текста 

- строит логические цепи 

рассуждений 

 - высказывает своё мнение - доказывает 

  - выдвигает и  обосновывает 

гипотезы 

Постановка и решение проблемы 

 - формулирует проблемы с помощью 

учителя 

- формулирует проблемы 

 - включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя 

- самостоятельно создаёт способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 

 

 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты  

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД  

выпускников начальной 

школы 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности   

Принимает и сохраняет учебную 

задачу 

Умеет ставить  учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила.  Умеет 

выбирать себе род занятий 

Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

Выделяет ориентиры действия в 

новом учебном материале 

 Планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

 

Умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  результат 

и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик 
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 Осваивает правила  планирования, 

контроля способа решения 

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения  в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

 Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату 

Умеет соотнести способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном 

Проявляет умения 

произвольности предметного 

действия. 

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, 

товарищами 

  Умеет выделять и осознавать  то, 

что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения 

  Владеет способами   мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

умеет преодолевать препятствия 

  Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять полученную  

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при  получении 

основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

• 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); 

 
2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

  Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  
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 развитие зрительно-моторной координации;  

 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. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО 

в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 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 ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате организации. 

При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, 

работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы МОАУ «СОШ №6» 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОАУ «СОШ №6» 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  Программа  обеспечивает интеграцию ребенка с 

ОВЗ в образовательном учреждении (в том числе и средствами инклюзивного образования)  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
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психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

• обучающиеся с ОВЗ, имеющие парциальные недостатки в развитии школьно-значимых 

функций, слабое здоровье и др. 

• обучающиеся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью 

• обучающиеся, часто пропускающие учебные занятия по различным причинам 

• обучающиеся с поведенческими нарушениями 

• обучающиеся, нуждающиеся в разовых или кратковременных КРЗ 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №6» направлена на разрешение ряда 

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

Формы обучения детей с ОВЗ: 

-  в общеобразовательном классе;  

- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе;  

- в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования;  

-  с использованием надомной формы обучения;  

Цель данной программы – создание в МОАУ «СОШ №6» системы комплексной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, т.е. 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  
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7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

8. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в 

психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей. Обеспечение возможности 

обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы   

1. Дети с ОВЗ. 

2. Учителя начальных классов.  

3. Специалисты МОАУ «СОШ №6»: педагог-психолог, учитель – логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, медицинские работники. 

4. Педагоги дополнительного образования. 

5. Родители (законные представители) учащихся. 

Принципы формирования программы 

Программа коррекционной работы в МОАУ «СОШ №6» основывается на следующих 

принципах: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии,  уважении его личности, прав и свобод. 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.  

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования в МОАУ 

«СОШ №6» включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 
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-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях МОАУ «СОШ №6»; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 

непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-  консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения детей 

с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на просвещение всех 

участников образовательных отношений  — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих 

недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), педагогических работников 

МОАУ «СОШ № 6»,по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

5) изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

9) анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Коррекционно  развивающая работа включает: 
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

3) системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

4) коррекцию и развитие высших психических функций; 

5) развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
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2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1) различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

2) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов МОАУ СОШ №6 в рамках ПМПк, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе МОАУ СОШ № 6, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап.  Информационно-аналитическая деятельность 

Для своевременного выявления учащихся, нуждающихся в специализированной помощи, 

на 1 этапе работы проводится диагностический минимум, где различными специалистами 

определяется круг учащихся ОВЗ по определенному критерию.  

 Критерии 

Медицинские  Имеют хронические заболевания внутренних органов 

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи 

Часто и длительно болеют 

Состоит на учете у психоневропотолога 

Перенесли сложные медицинские операции 

Перенесли стрессы 
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Социальные Живут в асоциальной семье (пренебрежительное или агрессивное) 

отношение к ребенку 

Живут в малообеспеченной семье 

В семье беженцев, переселенцев (проблемы адаптации и языковые) 

Проблемы адаптации при смене местожительства, школы, класса 

Самовольный уход из дома 

Учебно-

педагогические  

Имеют стойкую неуспеваемость 

Пропуски занятий без уважительных причин 

Пропускают отдельные предметы без уважительных причин  

Поведенческие  Нарушение поведения 

Трудности во взаимоотношениях со сверстниками и родителями 

Повышенная тревожность 

Употребление наркотических веществ, табакокурение, токсикомания 

Гиперактивность  

Для своевременного выявления трудностей и причин их вызывающих; выявления 

личностных ресурсов ребенка и ресурсов социального окружения, возможных для преодоления 

выявленных проблем на первом этапе работы также проводится углубленная диагностика. 

Итогом первого этапа является создание индивидуальной карты развития учащегося. 

Этапы Сроки Цель Ответственны

й 

Результат данного этапа 

I этап  Сентябрь-

октябрь 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информа 

ционно-

аналитическая 

деятельность). 

 специалисты, 

 кл.руководители, 

 администрация 

(куратор данного 

направления, 

зам.директора по 

учебной работе) 

• оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей;  

• оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

диагностический минимум 

№  Ответственные за диагностический минимум 

1 Медицинская  медицинский работник 

 социальный педагог,  

 классный руководитель 

2 Социальная  классный руководитель 

 социальный педагог 

3 Учебно-педагогическая  учителя-предметники; 

 классный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 учитель - логопед 

4 Поведенческая и 

эмоциональная 
 классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Углубленная диагностика 

Исследуемая сфера Ответственные 

познавательная  учителя-предметники, учитель – логопед , педагог-психолог 

эмоционально-личностная  классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог 

семейная ситуация развития  социальный педагог, классный руководитель, педагог-психолог  

социальная (взаимоотношения со 

сверстниками)  
 социальный педагог, классный руководитель, педагог-психолог 
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1 - Структура комплексного динамического мониторинга ребенка 

в МОАУ «СОШ №6» 

Педагогический мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного 

контроля качества начального общего образования в МОАУ СОШ № 6 с целью повышения его 

результативности. Главное назначение педагогического мониторинга – обеспечить всех 

участников образовательного 

 процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в ходе 

реализации ООП НОО для повышения качества ее результатов. 

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза состояния 

здоровья учащихся МОАУ «СОШ № 6» в условиях многофакторного воздействия окружающей 

среды. Главными его задачами являются оценка и учет показателей здоровья учащихся, 

определение соматического и неврологического статусов. 
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Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного отслеживания 

посредством психологической диагностики процесса личностного развития учащегося, 

создания банка психологических данных на каждого учащегося, проектирование 

индивидуальной психологической и педагогической траектории учащегося.  

Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

 получение максимально полной психологической информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе; 

 предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного 

уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам); 

 структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Отслеживаемые психологические критерии:  

 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности; 

 мотивационная сфера и динамика ее развития; 

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 

различными сторонами образовательного процесса; 

 личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень коммуникации, 

ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

       Логопедический мониторинг–определение уровня речевого развития младшего 

школьника. Единых требований, регламентирующих какой-либо показатель речевого развития, 

не существует. Однако традиционно в логопедическом мониторинге отслеживаются: 

звукопроизношение; фонематические процессы; словарный запас; грамматический строй речи; 

связная речь; пространственная ориентировка; артикуляционная моторика; мелкая моторика. В 

МОАУ «СОШ № 6» логопедический мониторинг реализует следующие задачи: 

 диагностика уровня сформированности разных сторон речи; 

 углубленное изучение недостатков тех или иных компонентов речевой системы, анализ 

качественной специфики недостаточности речевого развития; 

 выявление компенсаторных возможностей, прогнозирование успешности обучения на 

последующих этапах; 

 констатация общего уровня речевого развития, специфики нарушений для определения 

программы и форм обучения, маршрута индивидуальной логопедической работы.  

 

2 этап. Организационно-исполнительская деятельность. 

По результатам констатирующего этапа мониторинга разрабатываются рекомендации по 

организации коррекционно-развивающего обучения в МОАУ «СОШ №6» и проводится 

корректировка адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО).  

Результатом работы психолого-медико-педагогического консилиума является разработка 

каждым специалистом программы индивидуальной траектории преодоления предметных, 

метапредметных или личностных трудностей учащегося с ОВЗ. Результаты исполнительской 

деятельности различных специалистов на втором этапе заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося. Деятельностью педагога-психолога на данном этапе 

является проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися, индивидуальное консультирование учащихся и их родителей (опекунов), 

просвещение педагогов по вопросам взаимодействия с учащимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Этапы Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 
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II этап  Октябрь - 

май 

Этап  

планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Специалисты 

(график 

работы), 

учителя 

особым образом организованный 

образовательный процесс и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ в 

МОАУ «СОШ №6» предполагает работу в следующих направлениях: 

1. Педагогическая коррекция 

Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей обучения 

Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия 

Содержание: реализация адаптированных рабочих программ. Осуществление 

индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: освоение обучающимися АООП. 

2. Медицинская коррекция 

Цель: коррекция физического здоровья обучающегося. 

Форма осуществления: оздоровительные процедуры. 

Содержание: план оздоровительных мероприятий для обучающихся с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: улучшение физического здоровья обучающихся. 

3. Психологическая коррекция 

Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, необходимых 

для освоения АООП. 

4. Логопедическая коррекция 

Цель: коррекция речевого развития обучающихся с ОВЗ 

Форма осуществления: коррекционно – развивающие  групповые и индивидуальные 

занятия. 

Содержание: реализация программ и методических разработок с детьми с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность устной и письменной речи для 

успешного освоения АООП. 

5. Дефектологическая коррекция 

Цель: коррекция неразвития познавательной деятельности ребенка. 

Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия. 

Содержание: реализация коррекционно – развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ОВЗ. 

Предполагаемый результат: сформированность познавательной деятельности 

обучающихся, необходимой для освоения АООП. 

Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ППк обеспечивает систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и позволяет эффективно решать проблемы 

ребёнка. 

3 этап.  Контрольно-диагностическая деятельность 

Третий этап реализации программы, контрольно-диагностический, предусматривает 

констатацию соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
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образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. Для этого 

проводится повторная диагностика развития ребенка и на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме анализируется результативность организационно-исполнительского этапа. 

 

Этапы Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 

III этап  ма

й – июнь 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

 

замдиректора 

по УВР 

 

куратор 

констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

 Урочные мероприятия 

 

Внеурочные мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 
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Задачи 

мероприятий 

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

- Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и    обогащение 

словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

- Расширение представлений 

об окружающем мире, 

обогащение словаря 

- Развитие различных видов 

мышления 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

 

- Игровые ситуации, упражнения,     

задачи, коррекционные приёмы и 

методы обучения 

-Элементы арттерапии, 

сказкотерапии 

- Психогимнастика 

-Элементы куклотерапии 

-Театрализация, драматизация 

-Минуты отдыха 

- Индивидуальная работа 

-Использование специальных 

программ и учебников 

- Внеклассные занятия 

- Кружки и спортивные 

секции 

- Индивидуально 

ориентированные занятия 

- Часы общения                                              

- Культурно-массовые 

мероприятия                                             

- Родительские гостиные                                   

- Творческие лаборатории                        

- Индивидуальная работа                                          

- Школьные праздники                                   

- Экскурсии                                                      

- Речевые и ролевые игры                                                 

- Литературные вечера   

- Консультации 

специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 

секции)                                            

- Семейные праздники, 

традиции                                                              

- Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- Общение с 

родственниками  

- Контроль межличностных 

взаимоотношений 

- Дополнительные задания и 

помощь учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой моторики, 

по развитию общей 

моторики, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

- Общение с друзьями 

- Прогулки 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и педагогическая 

характеристика классного 

руководителя, оценка зоны 

ближайшего развития ребёнка  

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, учитель – логопед, 

медработник, социолог  (по 

запросу педагогов) 

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПк) 

 

Коррекционная 

направленность 

Использование адаптированных 

индивидуальных программ, 

помощь на уроке. 

Мотивация  активной 

деятельности учащегося 

Организация часов общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами,  

соблюдение режима дня, 

Соблюдение режима 

дня, сказкотерапия, 

изотворчество, занятия 

ЛФК, общее развитие 

ребёнка, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 
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4 этап. Регулятивно-корректировочная  деятельность 
На четвертом этапе вносятся необходимые изменения в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей группы «риск», корректируются условия и формы обучения, 

методы и приемы работы, исходя из результатов третьего этапа.  

Этапы Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 

IV этап  август – 

сентябрь 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

 учителя 

куратор 

внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей группы «риск», корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки. 

Профилактическая 

направленность 

Систематическиевалеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха. Сообщение 

учащемуся важных объективных 

сведений об окружающем мире,                                                 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами,       

специалистами школы. 

Социализация и 

интеграция в общество 

ребёнка 

Стимуляция общения 

ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий в 

системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятия его интересов 

  Обучение родителей умению 

принятия своего ребенка 

таким, каков он есть, 

необходимости проявления 

родительской любви и 

заботы, родительских чувств. 

Демонстрации своей  

заинтересованности в делах и 

вниманию к малейшим 

успехам ребенка, 

использованию методов 

поощрения (похвала, 

поощрение) 

 

Развивающая 

направленность 

 

Использование учителем 

элементов коррекционных                                     

технологий, адаптированных 

индивидуальных  программ, 

проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-

развивающего обучения 

 

Организация часов общения, 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными (по возрасту, 

по религиозным 

взглядам и т.д.) людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Специалисты ПМПк, классный 

руководитель, учителя, которые 

проводят индивидуальное 

обучение с детьми с ОВЗ 

Классный руководитель, 

педагоги внеурочной 

деятельности, психолог, 

учитель – логопед,  

медицинский работник  

Родители, семья 

Медицинские работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Система индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий для обучающихся с ОВЗ

Урочные
( учителя)

Внеурочные
(педагоги, психолог, 
библиотекарь,  классный
руководитель, специалисты
узкого профиля
медицинский работник
(массажист)

Внешкольные
мероприятия

(Родители, репетиторы, 
специалисты узкого профиля, 
медицинские работники,
педагоги доп.  образования.)

Коррекционно-
развивающая
направленность

Использование
специальных
программ,  учебников, 
помощь на уроке
ассистента . 
Стимуляция активной
деятельности
самого обучающегося…

Занятия
со специалистами
(групповые и
индивидуальные), 
Соблюдение смены труда и
отдыха,  полноценное
питание,  прогулки….   

Соблюдение режима дня,  смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную,  семейная терапия,  
танцевальное творчество,  занятия
ЛФК,  массаж,  общее развитие и
т.д.

Профилактика Валеопаузы, 
предупреждение
негативных тенденций
развития личности…

Смена деятельности, 
контакты со сверстниками,  
педагогами, 
специалистами.

Социализация и
интеграция в общество,
стимуляция общения .
Посещение занятий
в системе дополнительного
образования по интересу …

обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в  образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные условия реализации программы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

• безбарьерная среда жизнедеятельности (особенно учебной деятельности) 

• адаптированные образовательные программы  

• допустимый уровень нагрузки 

• коррекционные мероприятия 

• материально-техническое обеспечение 

• информационное обеспечение 

• программно-методическое обеспечение 

• кадровое обеспечение 

 

Реализация  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

 

№ 

Особенность ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          

развития детей 

Содержание   

1 Дети с задержкой                                   

психического развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля 

11) незрелость эмоционально-

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.                                     

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).                                                                

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.                             

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диагностических 

задач.                                 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, способности 
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волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

 

воспринимать и принимать помощь.                                                             

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований.                                                                        

8. Специально подготовленные в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный создать в 

классе доброжелательную, особую 

доверительную атмосферу.                                                        

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и эмоционального комфорта.                                                                                 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы.                                                                 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебной деятельности 

2 Дети с лёгкой 

степенью умственной 

отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей и 

в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие                                     

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»;                                                      

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности;                                                    

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений;                                                             

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы;                                           

9) восприятии, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков.                                                                 

2. Формирование правильного поведения.                          

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.                                              

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необходимо, 

психолога, педагога и родителей).                                                                                   

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта).                                                                              

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения.                                                                         

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка).                            

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций.                                                                                               

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности.                                                          

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики и 

произвольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра,                                    

психопатолога и др) 

1)повышенная 

раздражительность;                                      

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью;                                                             

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;                                            

4) социальная дезадаптация                           

Проявления невропатии у 

детей:                                               

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут.                                                  

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или со сходными 

затруднениями в учебной деятельности.                                                            

3. Учёт возможностей ребёнка при организации 

коррекционных занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным.                                                                                       

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка.                                                                                                                        

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 
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расстройствам и 

беспокойствам;                                                                       

2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно - 

психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете;                                                                                    

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне;                                                                        

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение);                                                                                  

5) соматическая ослабленность 

(тонзиллиты, бронхиты, ОРЗ и 

т.п.)                                                  

6)диатезы;                                                                          

7)психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

когда ребёнок ещё не может получить хорошую 

оценку на уроке.                                                                             

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка 

 

4 Дети с нарушениями 

речи 

 

1) Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего;                                                                            

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка;                                                                                      

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи;                                                                   

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер,      

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются;                                                                        

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия;                                                          

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

1. Обязательны занятия с учителем - 

логопедом.                                 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства.                                                                 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата).                            

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.                                                                

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда).                                                                                  

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматическиправильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).7. Формирование 

адекватного отношения ребёнка к 

речевомунарушению.8. Стимулирование 

активности ребёнка в исправлении речевых 

ошибок. 

5 Дети с нарушением 

слуха (слабослышащие и 

позднооглохшие дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи);                                                                       

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить;                                                                                

3) ребёнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к нему 

речь; 

4) ребёнок воспринимает слова 

собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь);                                                                                    

5) возможны отклонения в 

психической сфере: осознание, 

1. Стимулирование к общению и 

содержательной коммуникации с окружающим 

миром.                                                                                                

2. Правильная позиция педагога: не 

поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание ребёнком 

заданий и инструкций до их выполнения;                                                                                                 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за первую парту 

сбоку от педагога (справа от него).  

 4. Помощь ребёнку в освоении в 

коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками).                                                                     

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где 

ребёнок может и должен справиться сам.                            
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что ты не такой как все и как       

следствие – нарушение 

поведения, общения, 

психического развития;                                                       

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать);                                           

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава слов;                                                                       

8) трудности в освоении 

учебной программы;                

9) ребёнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата. 

6. Развитие слухового внимания: 

требовать от ребёнка с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», «Повтори, о чём 

рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение ребёнка с 

нарушенным слухом в работу класса (группы), 

не задерживая при этом темп ведения урока 

(занятия).                                     8. Требование 

от ребёнка повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или заданные 

вопросы.                                                           9. 

Включение слабослышащего ребёнка в 

учебную деятельность непосредственно на 

уроке, специально организовывая эту 

деятельность (в течение первых лет обучения 

учитель должен менять или дополнять 

инструкции к упражнениям из учебника, 

учитывая возможности ученика).                                                    

10. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов).                                                                 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме использование 

соответствующих заданий с применением 

словаря (письменная «зарядка»).                                         

12. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и 

других видах работы.                                                 

13. Расширение словарного запаса 

слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, 

например математическую нагрузку (поровну, 

дали по..., раздали каждому, больше на..., 

меньше на... и др.).                                                                                 

14. Обязательное сотрудничество с 

сурдопедагогом 

6 Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие) 

дети 

1) основное средство познания 

окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов);                                                                      

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности;                                                                             

3) процесс формирования 

движений задержан;                                                                          

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве);                                                 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти     

(проявляется субъективно и 

объективно);                                                                                      

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

1. Обеспечение дифференцированного 

и специализированного подхода к ребёнку 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы 

ученика).                                                                                    

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания.                                                         

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по изучаемым 

предметам и для проведения коррекционных 

занятий по ориентированию, развитию зрения, 

осязания.                                                                               

4. Выделение ребёнку специального шкафчика 

для хранения этих приспособлений.                                               

5. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть ребёнок должен за 

первой партой в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух – за любой партой).  
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внимание);                                          

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой 

может своей рукой);                                                                           

8) особенности эмоционально-

волевой сферы    (чувство 

малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли;9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности;                                                                     

10) обеднённость опыта детей 

и отсутствие за словом 

конкретных представлений, 

так как знакомство с 

объектами внешнего мира 

лишь формально-словесное;                                                          

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают 

собеседника;12) низкий темп 

чтения и письма;                                        

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах;         14) страх, 

вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве), 

при опоре на осязание и слух – 

за любой партой). 

 6. Охрана и гигиена зрения                                

(повышенная общая освещённость (не менее 

1000 люкс), освещение на рабочем месте (не 

менее 400–500 люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–20 мин. для 

учеников с глубоким нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 30 см; 

работать с опорой на осязание или слух.                                                                

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом.                                                                        

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не 

только ребёнка с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов 

разного профиля.                                                                                

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, офтальмологом и родителями 

7 Дети с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию с 

сохранённым 

интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 

1.Коррекционная направленность всего 

процесса обучения.                                                               

 2.Возможная психолого-педагогическая 

социализация.                                                                       

3.Посильная трудовая реабилитация.                             

4.Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка.                                                     

5.Комплексный характер коррекционно-

педагогической работы.                                                          

6.Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, опирающегося 

на сохранные функции.                                                        

7.Организация работы в рамках ведущей 

деятельности.                                                                            

8.Наблюдение за ребёнком в динамике 

продолжающегося психоречевого развития.   

9.Тесное взаимодействие с родителями и всем 

окружением ребёнка. 
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нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

8 Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально-

запущенные, из 

социально 

неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения;                                                                                   

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются;                                       

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы воли;                                                           

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном  подходе со 

стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников 

 

1.Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у детей 

самостоятельности, дисциплинированности.      

2.Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с ребёнком         

(не позволять кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия).   

3.Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить 

к изучению нового материала, не бояться 

оставить ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное).                                                                     

4.Укрепление физического и психического 

здоровья ребёнка.                                                                 

5.Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу).                             

6. Своевременное определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск эффективных 

путей помощи.                                                                      

7.Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование периодов труда и отдыха).                                                                                           

8.Ритмичный повтор определённых действий, 

что приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа.                                                  

9.Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно.                                                                               

10.Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков.                                       

11.Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий).    

12.Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

детей интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью).                                                                      

13.Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. Созидательный труд 

позволяет снизить пристрастие этих детей к 

разрушению.                                                                   

14. Объединение детей в группы и коллектив 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  в штатное расписание введены ставки учителя- 

логопеда, педагога-психолога, социального педагога и медицинского работника.  Уровень 

квалификации учителей МОАУ «СОШ №6» соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности «учитель», педагог-психолог первой категории, учитель-логопед 

первойквалификационной категории, медицинская сестра, социолог, педагоги дополнительного 

образования. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Кроме того, программа ориентирована на сетевую модель реализации, что предполагает 

кооперацию различных ресурсов, в том числе и кадровых, в рамках специально организованного 

ПМПк. 

 

Описание кадровых условий   (см.п.3.3.1.) 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации программы коррекционной работы в 

МОАУ «СОШ №6» обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 
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‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами, мебелью, 

освещением, хозяйственным инвентарём. 

Оборудованы: 

‒ учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

‒ помещением для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

‒ кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

‒ помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

‒ актовым залом; 

‒ спортивными сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащёнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

‒ помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

‒ административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

‒ гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

‒ участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

- кабинет психолога площадью 48,2 м2, расположен на первом этаже основного здания 

школы. Сенсорная комната и компьютерное оюорудование для детей с ОВЗ. 

- логопедический кабинет площадью 20,5 м2 находится на первом этаже начальной 

школы.  В кабинетах имеется необходимое оборудование, компьютерные программы для 

проведения  мониторинга и коррекции нарушений.    

МОАУ «СОШ №6» обеспечивает комплектом средств обучения,  обеспечивающей 

реализацию адаптированных образовательных программ. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

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. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

Программнометодическое обеспечение педагога - психолога 

Мониторинг личностного развития обучающихся в МОАУ СОШ №6 осуществляется  с 

учётом соблюдения методических рекомендаций:  А.Г. Асмолова, авторов А.А. Логиновой, 

А.Я. Данилюка (используется пособие «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся» 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается и измеряется 

в   в соответствии с методическими рекомендациями: разработчиков системно-деятельностного 

подхода (А.Г. Асмолов и др.),   учебно-методического комплекта "Учимся учиться и 

действовать" автор М.Р. Битянова. 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с ОВЗ 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастнопсихологического консультирования. Родители в обязательном порядке 

подписывают согласие на добровольность возрастнопсихологического консультирования. 

 

Диагностический инструментарий педагога – психолога для оценивания 

 личностных и метапредметных результатов обучащихся 

Сфера изучения 

 

Методика Назначение 

Когнитивная сфера  

Беседа.  Просмотр 

домашних рисунков, 

школьных тетрадей 

Устанавливается  контакт с ребенком,  

выявляются знания ребенка о себе, 

составе семьи, уровень общих 

представлений об окружающем мире. 

Анализируются  особенности речевой 

деятельности. 

Попросить ребенка сделать 

несколько рисунков, а затем начать 

беседу по поводу сделанных им 

рисунков. Рекомендуется  

наблюдать за процессом рисования 

для того, чтобы видеть порядок 

рисования изображений на листе, 

направление рисования, 

«застревание» на тех или иных 

деталях. Беседа должна носить 

непринужденный характер.    

Объем слухоречевой 

памяти и темп 

запоминания 

Методика опосредованного 

запоминания по Леонтьеву 

Запоминания двух групп слов, 

запоминание двух фраз. 

 

Исследование 

особенностей наглядно-

действенного, наглядно-

образного и 

логического мышления 

Предметная классификация 

Исключение предметов 

 Исключение понятий 

 Выделение двух существенных 

признаков и т.п.           

Разрезные картинки 

Прогрессивные Подбор простых 

аналогий, Составление парных 

Модификация Выготского-

Сахарова 

http://catalog.prosv.ru/item/17326
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аналогий (в том числе и 

невербальных) 

Понимание метафор, пословиц, 

рассказов со скрытым смыслом 

Установление 

последовательности событий 

Решение «конфликтных» задач, 

задач Пиаже. 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные матрицы 

Равена 

Общие способности: невербальный 

интеллект 

Мышление 

Методика «Исключение слов» 

 

Методика  «Простые аналогии» 

Вербально-логическое мышление 

Определение понимания 

логических связей и отношений 

между понятиями 

Внимание 
Методика «Корректурная проба» 

 

Определение объема внимания  и 

его концентрации  

Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия ◦ Особенности памяти  

Уровень 

сформированности 

пространственного 

анализа и синтеза   

Кубики  Кооса 

Доски Сегена и их аналогов (ящик 

форм, комплекты различных 

вкладышей, стаканчиков и т.п.). 

При работе с детьми школьного 

возраста можно начинать это 

исследование непосредственно с 

работы с этой методикой 

Сформированность 

пространственно-

временных 

представлений 

 Определяет специфику 

овладения ребенком 

правильной речью, а далее 

чтением, письмом и счетом, 

умением решать задачи и 

сопоставлять явления и факты 

окружающего мира, что в свою 

очередь является «стержнем», 

на базе которого формируется 

вся языко-рече-мыслительная 

деятельность ребенка. 

 

Сформированность  

мелкой моторики 

Пробы на скоординированные 

движения пальцев, манипуляция с 

мелкими предметами, в том числе с 

ручкой и карандашом), а также 

моторным навыкам в графической 

деятельности (рисунок, лепка, 

аппликация, владение ножницами). 

 

Специфика  

латеральных 

предпочтений 

Ведущих руки, ноги, а также ведущего 

глаза и уха 

 

Понимание   сложных 

лексико-

грамматических 

конструкций 

  

Сформированность произвольной регуляции собственной деятельности 

Характеристики 

внимания    

 Нейропсихологические методы 

Семенович  

  Анализируются (оцениваются) 

фактически на протяжении всего 

обследования, в основном, путем 

оценки возможности удержания 

инструкций и программы 

выполнения того или иного задания. 

Исследование 

произвольного 

внимания 

Методика В.М. Когана  

Методика Тулуз – Пьерона 

Счет по Крепелину [8] и т.п. 

 

Особенности межличностных отношений 
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Особенности 

межличностных 

отношений 

СОМОР 

 Цветовой Тест Отношений 

(ЦТО) 

Проективные и опросниковые 

методы. 

Фрустрационный тест Розенцвейга, 

CAT (Детский апперцептивный тест) 

 

Тип  семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» 

 

Стиль семейного воспитания 

ребенка 

Сложности в 

воспитании 
Анкета для родителей «Проблемы 

поведения в школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест  отношений (ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального отношения 

к себе и значимым лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений (ЦТО) 

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального отношения 

к себе и значимым лицам 

◦ Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур  Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 

диагностики школьной тревожности 

(А.М. Прихожан) 

Уровень тревожности 

Агрессивность ТЕСТ «УРОВЕНЬ 

АГРЕССИВНОСТИ РЕБЕНКА»  

(ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Уровень агрессивности 

Мотивация 

 
- ТЕСТ А.Л. ВЕНГЕРА 

«МОТИВАЦИОННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ» 

(ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛ.) 
-Опросник мотивации (для 

школьников 2-5 кл.) 

Мотивация учения 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 
Беседа с родителями 

Временная перспектива 

 

Аффективно-

эмоциональная сфера 

ЦТО,  

Тест Руки,  

СОМОР,  

Контурный С.А.Т.—Н 

Специфика аффективно-

эмоциональной сферы у детей с 

ОВЗ описывается в жалобах 

родителей или педагогов   — 

быстрая пресыщаемость, 

нестойкость аффекта, поверхностность переживаний, внушаемость, 

Непосредственность, легкая 

откликаемость на внешние 

раздражители, либо как выраженная 

стойкость и сила аффекта, вязкость, 

инертность 

Переживаний, расторможенность 

влечений, упорство при 

удовлетворении своих желаний, 

негативизм, агрессивность.  

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Таблица «Теоретическая модель 

школьной адаптации» 

Стиль приспособления  к  

школьной адаптации 

Коррекционно-развивающие программы педагога - психолога 

  Учитывая, что все психологическое обследование ориентировано на три целостные 

сферы: регуляторно-волевую, когнитивную и аффективно-эмоциональную, на 

сформированность их базовых структур, мы можем получить соответствующие данные, 

которые позволят нам сформулировать и конкретизировать основные направления работы. 



 
    146 

 

Так при выраженных недостаточностях собственной произвольной регуляции 

деятельности работа педагога - психолога   направлена на формирование регуляторных 

структур (программа или ее отдельные элементы формирования произвольной регуляции). 

В ситуации выявления недостаточности когнитивного компонента деятельности - 

необходимо использовать программу формирования пространственных представлений - 

возможно, какие-либо из разделов данной программы. Подобная работа может проводиться 

непосредственно на уроках при тесном взаимодействии с педагогом класса (технология 

бинарного урока). 

При констатации особенностей аффективно-эмоциональной сферы - специфике 

личностного развития, поведения ребенка с ОВЗ, его взаимоотношениях с окружающими 

детьми и взрослыми, необходимо включение в деятельность психолога элементов 

гармонизации аффективной сферы.   

 

ПРОГРАММЫ    ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

«Комплексная методика психомоторной 

коррекции» / 

 

Под ред. А.В. Семенович. —М.:МГПУ, 1998). 

– нейропсихологический подход 

Методика формирования 

программирования, произвольной 

саморегуляции и контроля за 

протеканием психической деятельности  

 

авторская программа Н.М. Пылаевой и Т.В 

Ахутиной) (Основы программы приводятся по 

методическому пособию Н.М. Пылаевой, Т.В. 

Ахутиной «Школа внимания». — М.: ИНТОР, 1997) 

«ПРОГРАММА формирования 

программирования, произвольной 

саморегуляции 

Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной)  

Программа коррекции регуляционной 

составляющей психической деятельности 

младших школьников 

Методологической основой данной 

программы являются современные представления об 

иерархическом строении мозговой организации 

ВПФ в онтогенезе (А.Р. Лурия), принцип 

«замещающего онтогенеза» (А.В. Семенович.Б.А. 

Архипов), методы нейропсихологической коррекции 

и восстановительного обучения  (Л.С. Цветкова).   

Программа строится  на основе адаптированных 

вариантов базовых телесно-ориентированных, 

этологических, театральных и иных психотехник 

применительно к детскому возрасту.  

Развитие произвольной регуляции   Л. С. Цветкова 

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в детском 

возрасте 

А.В.СЕМЕНОВИЧ 

 

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

Программа коррекционно-развивающей 

работы 

педагога – психолога с детьми с ЗПР (1-4 

класс)  

автор Мухина, В.С. Детская психология. / 

В.С. Мухина. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 352 с. 

Формирование пространственных 

представлений (программа ФПП) 

Адаптированная программа на основе Н. Я. 

Семаго 

120 уроков психологического развития 

младших школьников {Психологическая 

программа развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов).  

Локалова Н.П. - М.: «Ось-89», 2006. 

 

Обучение детей письму с двигательной 

патологией, проблемами в развитии 

Т. Ф. Воронская, Москва, 2006 
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«Я говорю» программа коррекции для 

детей с недоразвитием речи 

Н. Б. Борисова 

«Учимся вместе» Формирование 

элементов грамоты у детей с 

особенностями психофизического 

развития» 

Е. А. Якубовская 

  Курс РПС Юнымумникам и умницам 

:Задания по развитию познавательных 

способностей  

Авторы: О.А. Холодова, Е.А. Моренко. (1-

6).М.: Издательство РОСТ,2013-288с. 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И СОЗНАНИЯ 

Индивидуальная программа социальной 

реабилитации, направленная на 

формирование мотивационно-

ценностных устремлений детей и 

подростков 

«Я и мои ценности» 7-10 лет  -13 часов,  

«Я и мое будущее» 7-10 лет -12 часов 

«Уроки о себе» 7-10 лет – 15 часов 

Цыбульская Е. В., Баходова Е. В.. Выполнена 

в рамках федеральной целевой программы «Дети 

Росси» на 2007-2010 годы 

ПРОГРАММА ГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙС МЛАДШИМИ 

ПОДРОСТКАМИ«ГРУППЫ РИСКА» 

В ПЕРИОД СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

(4 класс) 

 

Автор: , А. В. Микляева, Л. Годовникова 

Программа  развития и коррекции 

эмоционально-личностной сферы детей 

О. С. Никольской  (гармонизация уровневой 

регуляции аффективной сферы) Приводятся в 

сокращенном варианте по монографии 

«Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их 

коррекция» под ред. В.В. Лебединского, О.С. 

Никольской и др., - М.: МГУ, 1990) 

Символдрама (кататимно-имагинативная 

психотерапия) 

(Описание основ метода приводится с 

незначительными сокращениями по монографии 

Я.Л. Обухова «Символдрама:Кататимно-

имагинативная психотерапия для детей и 

подростков». — М.: Владос, 1998г.) 

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

«ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ» 

Программа по формированию системы 

ценностей, положительного образа 

будущего 

и конструктивного целеполагания. 

Т. Зинкевич-Евстигнеева, 
 

 

«Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК ВСЕ» 

Проект работы с детьми младшего 

школьного возраста 

 

       «Тропинка к своему 

Я» Рабочая программа разработана на 

основе программы формирования 

психологического здоровья младших 

школьников 

 

О.В.Хухлаевой, Москва,2001. 

 

Формирование психологического 

здоровья младших школьников  

И. В.Вачков «Познаю себя» 
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Программа групповой работы по 

проблеме школьной тревожности для 

учащихся первого класса 

А. В. Микляева. Школьная тревожность: 

диагностика, коррекция, развитие 

(адаптационные занятия) А. В. Микляева «Я — школьник» 

Преодоление тревожности и страхов у 

первоклассников 

«КОРРЕКЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ»-24 Ч. 

«Сотрудничество»-11 ч. 

Моргулец Г. Г., Расулова О. В. 

Программа арт-терапии»     

Реабилитация депрессивного состояния у 

детей 

Пасечник Л.В. Реабилитация депрессивного 

состояния у детей. Учебно-методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 96с.  

 

Программнометодическое обеспечение учителя – логопеда 

Название программы: Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Программа для ЭВМ 

Авторы: Е.В. Нурминский, О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова 

Название источника: Серия «Наука - практике», Диагностика речи детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Программа для ЭВМ. «Русская речь», 2012 

Цель: Диагностика уровня сформированностиречеязыковой компетенции младших 

школьников. 

Предполагаемый результат: Получение данных о развитии речи по трем основным 

показателям: состояние лексикона (объем словарного запаса и его системная организация), 

грамматическая компетенция (словоизменительные, словообразовательные и синтаксические 

навыки и умения), фонетико – фонологическая компетенция (фонематический слух, просодика, 

слоговая структура слова, навыки звукового анализа и синтеза). 

1. Название программы: Методика раннего выявления дислексии 

Автор: Корнев 

Название источника:Нарушения письма и чтения у детей. 2003 

Цель: диагностика специфических нарушений письменной речи 

Предполагаемый результат: выявление специфических ошибок и механизма нарушения 

письменной речи 

2. Название программы: Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников. 

Автор: Т.А. Фотекова 

Название источника: Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. 

Айрис – пресс, 2006 

Цель: выявления особенностей речевого развития учащихся 1 класса.  

Предполагаемый результат: Получение данных о развитии речи по четырем основным 

показателям: исследование сенсомоторного уровня речи,  исследование грамматического строя 

речи, исследование словаря и навыков словообразования, исследование связной речи 

3. Название программы: «Нейропсихологическая диагностика речевой патологии детей»  

Авторы: Т.А. Фотекова,  Т.В. Ахутина. 

Название источника: "Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов" Айрис – пресс, 2007 

Цель: исследование особенностей устной и письменной речи.  

Предполагаемый результат:индивидуальный речевой профиль для каждого ребенка, 

получаемый при обработке результатов, наглядно показывает, какие компоненты речевой 

системы страдают в большей степени, а какие относительно сохранны. 

4. Название программы: «Развитие речи. Учимся говорить правильно» (ЦОР в компьютере) 

Авторы:Л.Е. Шевченко, Г.О. Аствацатуров. 

Название источника: Мультимедийная компания «Новый диск» 

http://www.nd.ru/company/about/ 

http://www.nd.ru/company/about/
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Цель: Развитие речи на материале неречевых звуков, звукоподражания, речевых звуков, 

развитие связной речи. 

Предполагаемый результат:  

Развитие фонематических процессов, коррекция нарушений звукопроизношения, 

обусловленных нарушением фонематических операций. 

5. Название программы: Программа работы по преодолению нарушений письма у младших 

школьников. 

Автор: Е.В. Мазанова. 

Название источника: Школьный логопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы. Москва. Изд. Гном, 2011 

Цель: Коррекция дисграфии различных форм 

Предполагаемый результат:  

 Развитие фонематического восприятия 

 Формирование навыка фонематического анализа и синтеза 

 Формирование навыка звуко –буквенного анализа и синтеза 

 Формирование навыка слогового и языкового анализа и синтеза 

  Формирование представлений о различных типах связи (согласования и 

управления) в словосочетаниях и предложениях 

 Развитие пространственно – временной ориентации 

 Развитие зрительного и слухового восприятия 

 Развитие связной речи 

 Развитие процессов чтения и письма 

Кроме указанных программных материалов, учитель-логопед имеет право свободно 

выбирать, разрабатывать и применять коррекционные методики обучения для детей, имеющих 

нарушения письменной и устной речи.  
 

План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми детьми  

с ограниченными возможностями здоровья  

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Оренбурга 

Цель: создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

1.Освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 

3. Коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и 

личностного развития. Обучение подростков и старшеклассников навыков самопознания, 

самораскрытия и самоанализа, использования своих психологических особенностей и 

возможностей для успешного обучения и развития. 

4. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 

проблемам лиц с ограниченными возможностями. 

5. Успешная социализация обучающихся. 

6. Проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий. 
 

Направления Содержание  работы Ответственные Сроки 

О
р
га

н
и

за
ц

и

о
н

н
о
е 

Издание приказов по ОО о 

функционировании в рамках инклюзивного 

образования 

Директор 

Н.Н.Курникова 

Сентябрь 

 

Функционирование раздела «Инклюзивное 

образование» на сайте ОО 

Зам.директора по 

УВР Логинова 

Зам.директора по 

УВР Мардеева 

В течение 

года 

Учет детей в микрорайоне.   Выявление Зам.директора по Сентябрь 
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необучаемых детей и детей с особыми 

образовательными потребностями 

УВР Логинова 

Направление на курсы базовых повышений 

квалификации педагогов, психологов, 

логопедов, и др. занимающиеся решением 

вопросов образования и реабилитации детей 

этой категории 

Директор 

Н.Н.Курникова 

По мере 

организации 

курсов 

Организация обучения на дому. Создание 

условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам.директора по 

УВР Логинова 

Н.А. 

Зам.директора по 

УВР Полозова 

Л.В 

Сентябрь 

Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям с детьми-

инвалидами. 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

Организация бесплатного питания детей-

инвалидов в школьной столовой 

Социальный 

педагог 

Медведева А.Н. 

В течение 

года 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

Утверждение плана работы на учебный год в 

рамках сотрудничества с социальными 

партнерами. 

Администрация 

 

Август-

сентябрь 

 

Составление расписания кружков, 

факультативных занятий. Организация 

досуга  учащихся, развитие индивидуальных 

способностей   

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

Утверждение ИОП учащихся с ОВЗ Администрация 

 

В течение 

года 

Создание методической копилки Педагог – 

психолог 

Логопед 

В течение 

года 

П
си

х
о

л
о

го
- 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

Посещение детей-инвалидов по месту их 

жительства с целью обследования 

материально-бытовых условий 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Утверждение плана работы на год Педагог – 

психолог 

Логопед 

Социальный 

педагог 

Сентябрь  

 

Заключение договоров с родителями Педагог - 

психолог 

Сентябрь 

Учет детей с особыми образовательными 

потребностями.   

Педагог – 

псиолог 

Логопед 

Соц.педагог 

Сентябрь  

Диагностический раздел 

Стартовая диагностика 1 класс. Мониторинг 

освоения планируемых результатов   ООП 

НОО. Выявление  группы риска.  

Педагог – 

психолог 

Логопед 

До 10.10   

Диагностика личностных и метапредметных 

УУД 2-4 класс. Мониторинг освоения 

Педагог – 

психолог 

Ноябрь-

декабрь 
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планируемых результатов   ООП НОО.    

Углубленная индивидуальная и групповая 

диагностика учащихся «гр. риска» 

Педагог – 

психолог 

В течение 

года 

Диагностико-прогностический скрининг 

учащихся 1, 5 классов.  Диагностика  

адаптации учащихся.      

Педагог – 

психолог 

 

Октябрь 

Диагностика метапредметных и личностных 

УУД 1-4,5,6 класс   

Педагог – 

психолог 

Апрель 

Май 

Организация и проведение стартовой 

диагностики в 5 классах. Мониторинг 

освоения планируемых результатов   ООП 

ООО. 

Педагог – 

психолог 

Октябрь 

Диагностика учащихся 7-11 классов. 

Выявление детей «группы риска» по 

аутодеструктивному  поведению, склонности 

к отклоняющемуся поведению 

Педагог – 

психолог 

Сентябрь-

октябрь 

Анкетирование  учащихся 8, 9 классов в 

рамках профильной ориентации    

Педагог – 

психолог 

Октябрь  

Диагностика психологической готовности 

учащихся  4, 7, 8,9 классов к сдаче итоговой 

аттестации 

Педагог – 

психолог 

Февраль 

Диагностика психологической готовности 

обучающихся к итоговой аттестации  (по 

завершению занятии с «группой риска») 

Педагог – 

психолог 

Май 

Консультативный раздел 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся классов, испытывающих 

трудности адаптации  

Педагог - 

психолог 

В течение 

года 

 

Индивидуальные консультации для 

учащихся. Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим трудности в 

обучении, поведении и психическом 

самочувствии. 

Педагог – 

психолог 

В течение 

года 

 

Консультирование педагогов и родителей. 

Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

логопед, 

психолог. 

В течение 

года 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ, ИНВАЛИДОВ И 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ   

Педагог – 

психолог 

Логопед 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

Консультационно-методическая работа по 

сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для  детей с 

особыми образовательными потребностями 

Педагог – 

психолог 

Логопед 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

Коррекционно-развивающий раздел  
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Групповые и индивидуальные  занятия Педагог – 

психолог 

Логопед 

В течение 

года 

Просветительский раздел 

ПРОСВЕЩЕНИЕ ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ.  

Педагог – 

психолог 

Логопед 

В течение 

года 

Методическая работа по просвещению 

педагогов и родителей: индивидуальные 

особенности детей с особыми 

образовательными потребностями, принципы 

специальной (коррекционной) помощи детям 

и семье, необходимость индивидуального 

подхода, пути и возможность его 

осуществления для каждого ребенка 

Педагог – 

психолог, 

логопед 

В течение 

года 

 

Выставка рисунков и поделок детей-

инвалидов 

Жовтун Л.М. Декабрь 

Родительские собрания.  Лекции по   

кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Зам. по ВР  

Логачева О.В., 

соц.педагог, 

психолог. 

В течение 

года 

 

Проведение операции «Милосердие» Педагог-

организатор 

Айбулатова Г.В. 

В течение 

года 

 

Классные часы на тему: «Помогите 

ближнему», «Будем милосердны» и т.д. 

Классные 

руководители 

Февраль-

март 

Проведение бесед врачем-наркологом о 

вреде курения, наркомании, токсикомании. 

Тумасян И.В. 

(врач-нарколог) 

Октябрь- 

апрель 

Занятость детей в осенние, зимние, весенние 

и летние каникулы 

Классные 

руководители 

Соц.педагог, 

Педагог-

психолог, 

Логопед 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

ППк № 1. Определение  путей психолого-

медико-педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями адаптации (первые 

классы).  Профилактика физических, 

психических и интеллектуальных 

перегрузок, организация психологически 

адекватной образовательной среды. 

Зам. по УВР 

Логинова Н.А. 

Педагог – 

психолог 

Соц.педагог 

Логопед 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

ППк № 2. Адаптация   учащихся 5, 10 

классов. Определение путей психолого-

медико-педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями. Разработка 

рекомендаций  учителям  для обеспечения 

Зам. по УВР 

Логинова Н.А. 

Педагог – 

психолог 

Соц.педагог 

Октябрь 
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индивидуального подхода в процессе 

обучения. 

Логопед 

Классные 

руководители 

ППк № 3. Выявление детей, не усваивающих 

программу основной начальной школы. 

Подготовка к ПМПК 

Зам. по УВР 

Логинова Н.А. 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Логопед 

Классные 

руководители 

Декабрь 

ППк № 4.  Отслеживание динамики развития 

детей с ЗПР, обучающихся в 

общеобразовательных классах. Определение 

путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся, не усваивающих 

программу общеобразовательной школы.  

Зам. по УВР 

Логинова Н.А. 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Логопед 

Классные 

руководители 

Май  

ППк № 5.  Определение готовности к 

школьному обучению, выявление детей 

«группы риска». Направление на 

обследование городской территориальной 

ПМПК. Определение дальнейшей программы 

обучения. 

Зам. по УВР 

Логинова Н.А. 

Педагог – психолог 

Соц.педагог 

Логопед 

Классные 

руководители 

Август 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

МОАУ «СОШ №6» обеспечена учебно-методической литературой и материалами по всем 

направлениям психологического сопровождения обучающихся, имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека  имеет 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания. 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты реализации программы 

коррекционной работы в МОАУ «СОШ №6» 

 Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского, логопедического). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО (по 

результатам психологического мониторинга); 

 сформированность устной и письменной речи для успешного освоения ООП НОО(по 

результатам логопедического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 
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 успешное освоение всеми обучающимися ООП НОО (по результатам педагогического 

мониторинга); 

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей. 

 
2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОАУ «СОШ №6» разработана на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФГОС; разработана и утверждена с участием педагогического коллектива и Парламента школы, 

Общешкольным родительским комитетом; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

и локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

2.4.1.  Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 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.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний 

и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

2.4.2.  Направления воспитания. 

Программа в МОАУ «СОШ  №6» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание – формирование 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; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

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

памяти предков; 

 эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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 физическое воспитание – развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 познавательное – воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей 

 
2.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 

за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 
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Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 
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Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 
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опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 
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свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и 

умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 

края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде 

в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 
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Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.4.4. Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное    общеобразовательное     автономное     учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» осуществляет образовательный  процесс согласно лицензии и 

Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 

качество начального, основного и среднего общего образования. МОАУ «СОШ № 6» 

расположено в микрорайоне Южный Ленинского района Южного округа города Оренбурга. В 

микрорайоне Южный расположены образовательные, социальные, молодежные и культурные 

учреждения, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по 

различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. Социальными партнерами 

школы являются МАУДО «ЦПТДиЮ», МБУДО "ДШИ №9 им. А.А. Алябьева", МБУДО «СШ 

№6», МБУ «БИС» - филиал № 8. 

Основной контингент семей обучающихся отличается средним и невысоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные 
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модели школы строятся на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. В школе ведет деятельность Общешкольный 

родительский комитет, помогающий в реализации воспитательных и образовательных 

мероприятий. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

 обязательное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 совместное создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого для конструктивного взаимодействия 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и актуальность мер воспитания как условия их 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 основой годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

 в проведении общешкольных дел присутствует принцип  здоровой конкуренции между 

классами при поощрении конструктивного взаимодействия обучающихся разных 

классов и возрастов, а также их социальная активность;  

 деятельность педагогических работников школы ориентирована на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, клубов, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.4.5.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое 

воспитание, трудовое воспитание, экологическое воспитание, познавательное направление 

воспитания.  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса.   

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

 игра «Выбор» на этапе коллективного планирования;    

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я 

хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул»; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

 предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, ведение 
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дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с 

педагогом-психологом  

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 

времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом 

важно, чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за 

усвоением знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось 

выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 
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Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием современных 

технических средств, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации ведущих принципов образования: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 

отношение к труду. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Разговоры о важном», 

«Функциональная грамотность». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Акварелька», «Школьное пространство» 

и др. 

Проблемно-ценностное общение. Мероприятия, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Дискуссионный клуб»,  «Психологическая азбука» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. План экскурсий и мероприятий, направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Мое Оренбуржье», «Юный краевед»  и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Подвижные игры», 

«Футбол», «Волейбол», «Шахматы» и др.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
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развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Игротека», 

«Клуб юных знатоков» и др. 

Модуль «Взаимодействие с родителями  (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе; 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория; 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 родители являются обязательной частью государственно-общественного управления 

школой (Совет школы, Общешкольный родительский комитет), участвующие в 

управлении образовательной организацией, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах (Совет профилактики), собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 Модуль «Самоуправление» 

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.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 



 
    168 

 

 через деятельность выборного Парламента школы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, «Безопасный 

маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы и т.п. 

 через работу школьного медиацентра «ВТеме», в который входят: 

разновозрастный редакционный совет «Школьный подкаст», целью которого является 

организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 

совет проводит тематические радиопередачи, связанные с календарным планом воспитательной 

работы. 

Работа школьников в редакционном совете «Школьного подкаста» обеспечивает 

получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 

творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное 

сопровождение и т.д.); редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий.  

На печатных и виртуальных страницах газеты «В теме» размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и 

успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за 

оформление и т.д.).  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

Курсы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» (6-11 классы), «Мир 

профессий» (1-4 класс), «Профессиональное самоопределение» (5 класс); 

Участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 
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профориентационные классные часы на уровне классов: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашей области», «Выбирая профессию - выбираю 

жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

Проект «Мой выбор», предполагающий встречи с профессионалами в сфере бизнеса, 

творчества, политики и т.п.;  

«Директорские уроки» - ежегодная встреча директора с обучающимися старшей школы в 

начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на 

индивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела (качество 

результата), даются «подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы она 

была результативной, интересной, способствовала достижению поставленной учеником для 

себя цели; 

экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, дающие 

обучающимся представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, 

возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

каникулярную профильную школу для старшеклассников – форма организации летней 

занятости учащихся 8-11-х классов, в рамках которой организована профориентационная 

работа, позволяющая  учащимся  глубже познакомиться с той или иной профессий, получить 

представление о специфике профессии; 

Интерактивная игра «Город профессий». Данный вид деятельности позволяет учащимся 

за время  обучения попробовать создать свое предприятие (по законам реальной жизни), изучив   

модели конкретных предприятий, определив форму своего предприятия, например, 

экскурсионное агентство, языковой центр, школьный кинотеатр, конструкторское бюро, центр 

изучения общественного мнения и другие), пройти в нем профессиональные пробы, выполняя 

конкретные функции сотрудников предприятия, занимаясь реальным делом или оказанием 

услуг; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.   

Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

Фестиваль детского и юношеского творчества, направленный на раскрытие творческих 

способностей обучающихся, проявления их личностных качеств и т.д.; 

Организация и участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 

праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Героев Отечества», 

«День родной Школы», конкурс «Мир в руках ребенка» и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Капустник», «День Защитника Отечества», Вечер встречи 

выпускников, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы; 

реализация проекта «Школа – территория здоровья», включающий в себя мероприятия 

по популяризации здорового образа жизни, занятия спортом и т.д.; 
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реализация общешкольного проекта «Самый классный класс», предполагающий конкурс 

между классами школы по звеньям в течение всего года; 

Фестиваль наук, раскрывающий творческие и организаторские способности 

обучающихся; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии помогают обучающемуся 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. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие,  

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся 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;  

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей по направлению 

«Профилактика и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры 

поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 

Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер- классов; 

мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

заседание Совета профилактики; 

коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОДН, наркологом, представителями духовенства; 

спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «СОШ №6», при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 
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школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», «Отличники 

физической подготовки», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, создание Знамени 

Победы) 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
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открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Спорт и здоровый образ жизни» 

Наиболее эффективным путём формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательной организации. 

Цель модуля: всестороннее развитие и совершенствование физических качеств и 

связанных с ними способностей обучающегося; популяризация физической культуры и спорта, 

также здорового образа жизни. 

Задачи модуля:  

вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни;  

вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом;  

подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО;  

развитие ШСК «Факел»; 

реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта;  

формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Палитра»  – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). ДОО «Палитра» с 2023 г. является частью РДДМ «Движение Первых». 

Воспитание в детском общественном объединении «Палитра» осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы Председателя объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества  и принципа «естественного роста»; 

организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих  

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом;  

сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения «Палитра» для обсуждения вопросов планирования и 
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анализа проведенных мероприятий – «Эстафеты творческих дел», совместного празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

«Школу актива» для младшего состава актива, проводимую в школе в каникулярное 

время, развивающую первичные навыки общественно полезной деятельности, 

способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся; 

рекрутинговые мероприятия в 5-6-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), 

реализующие идею популяризации деятельности детского общественного объединения 

«Палитра» и привлечения в него новых участников; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения 

церемонии посвящения в члены детского объединения «Палитра». 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.4.6. Кадровое обеспечение  

Кадрового состав МОАУ «СОШ № 6» характеризуется стабильностью состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в 

выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние 

годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – качественного 

образования и воспитания школьников играет профессионализм педагогических и 

управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение   педагогов   по    теме    самообразования. 
Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах; 
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 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 
В ходе работы к личности классного руководителя предъявляются следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 
При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 

также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 
В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МОАУ «СОШ №6»: 

Директор школы 

Заместители директора (7) 

Социальные педагоги (2) 

Педагог-психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Педагоги-организаторы (4) 

Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями 

Педагог-организатор ОБЖ 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 
 

2.4.7. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы    воспитания 

осуществляется на основании следующих документов: 

Устав школы, локальные акты; 

Основная образовательная программа уровней образования; 
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Учебный план; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

2.4.8. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

классных руководителей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности.  

 

2.4.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся, на 

общешкольных мероприятиях, еженедельных линейках и т.п.); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
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обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. На основе портфолио проходит отбор кандидатур на 

размещение фотографий обучающихся на школьную «Доску Почета». Отбор проводится 1 раз в 

год.  

2.4.10.  Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей; - 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между участниками 

образовательных отношений. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании МО классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии, организуемой 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Внимание при этом сосредоточено на вопросах, связанных с качеством: 

совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

организуемой внеурочной деятельности; 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 

ученического самоуправления;  

профориентационной работы школы; 

экскурсий; 

организации предметно-эстетической среды; 

уровнем вовлеченности обучающихся в занятие спортом и поддержание идеи здорового 

образа жизни. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 

Календарный план воспитательной работы на 2023 – 2024 учебный год 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно плану работы классного руководителя 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно плану внеурочной деятельности на 2023 – 2024 учебный год) 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1  Собрания 

Общешкольного 

родительского комитета 

Члены ОРК  Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители, 

администрация 

2 Родительские собрания 

(общешкольные) 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Классные руководители, 

администрация 

3 Родительские собрания 

(классные) 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Классные руководители, 

администрация 

4 Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

Родители 1-11 

классов 

в течение года Классные руководители, 

администрация 

5 Родительский всеобуч Родители 1-11 

классов 

ежемесячно Классные руководители, 

администрация 

6 Родительский патруль Родительская 

общественность 

в течение года Классные руководители, 

администрация 

7 Индивидуальные 

консультации с 

Родительская 

общественность 

в течение года Администрация, 

социальный педагог, 
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родителями педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Заседания Совета 

профилактики 

Родители, учащиеся 

1-11 классов 

3 суббота 

каждого 

месяца 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Выборы старост и 

заместителей старост, 

представителей в 

Парламент школы в 

классных коллективах 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

2 Школьные выборы – 

2023 (выборы 

Президента Парламента 

школы) 

1-11 классы декабрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

3 Организация 

деятельности 

Парламента школы 

1-11 классы сентябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

4 Работа Парламента 

школы по плану 

1-11 классы В течение года Заместитель директора, 

педагог-организатор 

5 Набор в редакционный 

совет «Школьный 

подкаст» 

6-11 класс сентябрь педагог-организатор 

6 Организация 

деятельности 

редакционного совета 

«Школьный подкаст» 

6-11 классы сентябрь педагог-организатор 

7 Работа редакционного 

совета «Школьный 

подкаст» по плану 

1-11 классы В течение года педагог-организатор 

8 Набор в редакцию 

школьной газеты «В 

теме» 

8-11 класс сентябрь педагог-организатор 

9 Организация 

деятельности редакции 

школьной газеты «В 

теме» 

8-11 классы сентябрь педагог-организатор 

10 Работа редакции 

школьной газеты «В 

теме» по плану 

1-11 классы В течение года педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Проект «Мой выбор» 8-11 класс В течение года Администрация 

2 Экскурсии на 

предприятия города, 

фирмы, организации 

1-11 класс В течение года Классные руководители 

3 Каникулярная 

профильная школа  

8-10 класс Осенние, 

весенние 

Классные руководители, 

администрация, педагог-
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каникулы организатор, соцпедагог, 

педагог-психолог 

4 Интерактивная игра 

«Город профессий». 

5-8 классы апрель Классные руководители, 

администрация, педагог-

организатор 

5 Участие во 

всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

6-9 классы В течение года администрация, 

соцпедагог 

6 Экскурсии в 

среднеспециальные и 

высшие учебные 

заведения города 

9-11 классы В течение года Классные руководители, 

администрация,  

7 Участие в конкурсах 

проектов различного 

уровня 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

8 Предметные недели 1-11 классы В течение года Руководители ШМО 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

№ Мероприятие Целевая аудитория Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

 

1-11 классы 1 сентября Администрация, педагог-

организатор 

2 Акция «Мир без страха и 

вражды», 

приуроченная ко Дню 

солидарности  

в борьбе с терроризмом 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

3 Месячник безопасности 1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

4 Акция «Внимание – 

ДЕТИ!» 

1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор  

5 Старт Фестиваля 

авторских  

детских и юношеских 

фильмов  

и  слайдфильмов 

«Мир в  руках ребенка» 

5-11 классы октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

6 Акция «Поздравь своего 

учителя» 

1-11 классы октябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

7 День Самоуправления 1-11 классы октябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

8 Олимпиада по ПДД 

«Законы улиц и дорог» 

3-9 классы ноябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

9 Акция «Бумаге вторую 

жизнь» (сбор 

макулатуры) 

1-11 классы ноябрь Заместитель директора 

10 Международный день 1-11 классы ноябрь библиотекарь 
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школьных библиотек 

11 Акция «Пятерка для 

моей мамы» 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

12 Пост №1 1-11 классы декабрь Юнармия 

13 Акция «Дорогою добра», 

посвященная Дню 

волонтера 

1-11 классы 5 декабря Советник директора по 

воспитанию 

14 Акция «Галерея Героев» 1-11 классы декабрь Классные руководители 

15 День Конституции 1-11 классы декабрь Классные руководители 

16 Отборочный этап 

Фестиваля творчества 

детей и юношества 

«Восходящая звезда» 

1-11 классы декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

17 Новогодняя кампания 1-11 классы декабрь Классные руководители 

18 Старт Года Волонтера 1-11 классы январь Советник директора по 

воспитанию 

19 Общешкольный конкурс 

чтецов 

1-11 классы январь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

20 Единый день 

профилактики 

1-11 классы январь Классные руководители, 

соцпедагог, педагог-

психолог 

21 День правовых знаний 1-11 классы январь Классные руководители, 

соцпедагог 

22 Экологический десант. 1-5 классы февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

23 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

1-11 классы февраль Педагог-организатор 

ОБЖ 

24 Международный день 

родного языка 

 

1-11 классы февраль Учителя русского языка 

25 Фестиваль наук 7-11 классы февраль Администрация, учителя-

предметники 

26 Фестиваль  творчества 

детей и юношества 

«Дорогою добра» 

1-11 классы март Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

27 Общешкольный 

поздравительный проект 

«Милая, родная»: 

выпуск тематических 

газет 

конкурс поделок «Букет 

для мамы» 

мероприятия в классах 

1-11 классы март Администрация, 

советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

28 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1-11 классы март библиотекарь 

29 Танцевальный конкурс 6-7 классы март Педагог-организатор 
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«Стартинейджер» 

 

30 Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-11 классы апрель Классные руководители 

31 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 класс апрель Педагог-организатор 

ОБЖ 

32 Акция «Галерея Героев» 1-11 класс апрель Классные руководители 

33 Военно-спортивная  игра 

«Салют, Победа!» 

5-9 классы май Педагоги-организаторы 

34 Цикл мероприятий ко 

Дню Победы 

1-11 классы май Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

35 День Детства 1-11 классы май Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

36 «Последний звонок» 9, 11 классы май Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия по отдельным планам классных руководителей 

1 Тематические экскурсии 

в музеи города 

1-11 класс В течение года классные руководители 

2 Экскурсии в пожарную 

часть 

1-11 класс В течение года классные руководители 

3 Экскурсии на 

предприятия города 

1-11 класс В течение года классные руководители 

4 Экскурсии по городу 1-11 класс В течение года классные руководители 

5 Посещение учреждений 

культуры 

1-11 класс В течение года классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия по индивидуальным планам социальных педагогов и педагога-психолога 

1 Заседания Совета 

профилактики  

1-11 класс В течение года Администрация, соц. 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Организация досуговой 

занятости учащихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

1-11 класс В течение года Соц. Педагог, классные 

руководители 

3 Проведение классных 

часов, посвящённых 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

1-11 класс В течение года классные руководители 
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правонарушений 

4 Организация встреч с 

представителями 

организаций системы 

профилактики 

1-11 класс В течение года Администрация, соц. 

Педагог, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

оформление выставок 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

2 Оформление классных 

уголков и стендов 

школы 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

3 Проект «Школьный 

двор» 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

4 Оформление 

пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

5 Оформление здания 

школы к праздникам 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Согласно отдельным планам  

1 Совместные 

мероприятия в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

ОГИБДД УМВД России 

по Оренбургской 

области, Отдел полиции 

№ 1 МУ МВД России 

«Оренбургское», 

ФГБОУ ВО "ОГПУ", 

МАУ «ДЮСШ №6», 

МАУДО «ЦРТДиЮ», 

МАУДО «ДШИ № 9 им. 

А.А. Алябьева», ФГБОУ 

ВО «ОГУ», ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр», МБУ «БИС» 

филиал №8 

1-11 классы В течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Модуль «Спорт и здоровый образ жизни» 

1 Футбольный турнир 5-11 классы сентябрь Учителя физкультуры 

2 Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

1-11 классы октябрь Учителя физкультуры 

3 Общешкольная зарядка 1-11 классы октябрь Учителя физкультуры 
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4 Конкурс проектов 

«Полезная и вредная 

еда» 

5-8 классы октябрь Классные руководители, 

учителя биологии 

5 Соревнования по 

волейболу  

8-11 классы  ноябрь Учителя физкультуры 

6 Онлайн-акция «Мой 

здоровый завтрак» 

1-11 класс ноябрь Классные руководители 

7 Первенство школы по 

лыжным гонкам 

«Открытие лыжного 

сезона» 

5-11 классы декабрь Учителя физкультуры 

8 Соревнования  «Веселые 

старты на льду!». 

1-7 классы январь Учителя физкультуры 

9 Акция «В здоровом теле 

– здоровый дух!»      

1-11 классы январь Учителя физкультуры 

10 Спортивный праздник 

«А ну-ка, парни», 

посвященного дню 

защитника Отечества 

8-11 классы февраль Учителя физкультуры 

11 Спортивный праздник 

«А ну-ка, мальчики», 

посвященного дню 

защитника Отечества 

1-7 классы февраль Учителя физкультуры 

12 Спортивный праздник 

«А ну-ка, девушки», 

посвященный празднику 

8 марта 

8-11 классы март Учителя физкультуры 

13 Спортивный праздник 

«А ну-ка, девочки», 

посвященный празднику 

8 марта 

1-7 классы март Учителя физкультуры 

14 Турнир по пионерболу 

среди команд педагогов 

и учащихся 

8-11 класс, педагоги апрель Учителя физкультуры 

15 Неделя Здоровья 1-11 классы апрель Учителя физкультуры, 

классные руководители 

16 Подготовка 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

1-11 классы В течение года Учителя физкультуры 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Деятельность Совета 

Первых по плану 

актив В течение года Педагог-организатор 

2 Деятельность отряда 

ЮИД «Светофорики» по 

плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 

3 Деятельность ДЮП 

«Огоньки» по плану  

Актив В течение года Педагог-организатор 

4 Деятельность отряда 

Юнармии «Гвардеец» по 

плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 
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5 Деятельность ШСК 

«Факел» по плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, направления внеурочной деятельности 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ «СОШ №6» 

или в которых МАОУ «СОШ №6» принимает участие в учебном году или периоде 

обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала, формировании перечня результатов образования  и организации образовательной 

деятельности.  

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно за счёт 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объёма. Объём обязательной 

части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями 

к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 
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(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскрсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик 

и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых 

наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении учебных 

занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в группы обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования из нескольких классов.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для обучающихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 

3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 40 мин  

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план НОО МОАУ «СОШ №6»  

Учебный  план МОАУ «СОШ №6» города Оренбурга, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  в действие,  определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа родителей и учащихся.  

Учебный план обеспечивает обучение на государственном русском языке. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу, которая 

реализуется в МОАУ «СОШ №6» во внеурочной деятельности, отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план НОО МОАУ «СОШ №6»  разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

 Приказом № 372  Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 Приказ № 1023 от 24.11.2022 г «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказом Министерства посвещения РФ от 05.12.2022 № 1063 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам НОО, ООО и СОО, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115»; 

 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 05.08.2020 №882/391;  

 Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

 Информационно-методическим письмом 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 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов 

на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

 Приказом Министерства Просвещения РФ№ 569 от 18.07.2022 г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286». 

  Объём учебной нагрузки учащихся предполагает работу школы в режиме 5-ти дневной 

(для учащихся 1-4 классов) учебной недели.  Начальная школа занимается в две смены. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Срок получения 

начального образования составляет четыре года. 

      Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира.  

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической 

грамотности, на воспитание культуры речи и общения. Поэтомубазовая часть учебного плана 

включает обязательный набор предметов, соответствующий ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и будет 

использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение физической 

культуры в 1-3 классе. 
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Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по  учебным предметам.    

Учебный план позволяет реализовывать  основные задачи стандартов третьего поколения, 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: приобщение 

школьников к общекультурным и национальным ценностям; готовность к продолжению 

образования в основной школе; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; удовлетворяет запрос государства, общества и ребенка. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3345 часов.  

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

 и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение. Изучение Русского языка начинается в первом 

классе после периода обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, 

формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие 

умений анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных 

стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В 

процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и 

обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и 

жизненных ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных). 
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Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Основы религиозных культури светской этики». Это новая для 

начальной школы образовательная область. Цель ее изучения: формирование у младшего 

подростка мотиваций 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. Право выбора модулей  «Основы 

православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» 

принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными представителями.  

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

 Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия 

— планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный  

и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1 – 4-х  классов при 5-дневной неделе обучения (СВОДНЫЙ) 

 

Предметные области Учебные предметы/Классы Классы 

I ІІ 

 

III 

 

ІV 

 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обязательная часть 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область  

(коррекционно-развивающие занятия) 

5 часов 

Занятия с учителем-логопедом 2 2 2 2 8 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 4 

Занятия с учителем-дефектологом 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность - 3 часа  

 «Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

 «Мир профессий» 1 1 1 1 4 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 1 4 

 

Учебно-методическое сопровождение учебного плана 

При реализации АООП НОО используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников (Приказ Минпросвещения России № 858 от 21.09.2022 г.  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключённых учебников», Письмо Минпросвещения России от 27.09.2023 г. № 

03-1539 «Об использовании учебников»). 

 

 

 

 

Список учебников, используемых 
  в образовательном процессе МОАУ "СОШ № 6"в 2023-2024 учебном году     

Наименование предмета 
 (ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ) 

Автор, наименование учебника Класс Издательство 

Начальное общее образование 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука (в 2х 

частях) 1 кл. 

1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 1кл.  
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.  Русский язык (в 2 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 
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частях) 2 кл. «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. (в 2 частях) 2кл. 
2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский язык. (в 2 

частях) 3 кл. 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. (в 2 частях)3кл. 
3 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. (в 2 частях) 4 кл. 
4 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю.  Русский язык. (в 2 

частях) 4 кл.  

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Литература Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение (в 

2 частях) 1 кл. 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение. (в 2 частях) 2 кл. 
2 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

(в 2 частях) 2 кл. 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение. (в 2 частях) 3 кл. 
3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

(в 2 частях) 3 кл. 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение. 

(в 2 частях) 4 кл. 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

Литературное чтение. (в 2 частях) 4 кл. 
4 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В. Математика(в 2 частях) 1 кл. 
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

Математика. (в 2 частях) 2 кл. 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. (в 2 частях) 2 кл. 
2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Рудницкая В.Н.,Юдачёва Т.В. 

Математика. (в 2 частях) 3 кл. 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. (в 2 частях) 3 кл. 
3 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. (в 2 частях) 4 кл. 
4 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Рудницкая В.Н.,Юдачёва Т.В. 

Математика. (в 2 частях) 4 кл. 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 
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Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. (в 2 

частях) 1 кл. 
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. (в 

2 частях) 2 кл. 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Плешаков А.А. Окружающий мир. (в 2 

частях) 2 кл. 
2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир. (в 2 частях) 3 кл. 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Плешаков А.А. Окружающий мир. (в 2 

частях) 3 кл. 
3 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. (в 2 частях) 
4 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

Окружающий мир (в 2 частях) 4 кл. 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

другие Английский язык. (в 2 частях) 2 

кл. 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д.  и 

другие Английский язык. (в 2 частях) 3 

кл. 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и 

другие Английский язык. (в 2 частях) 4 

кл. 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 

1кл.  
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Лутцева Е.А. Технология 2 кл. 2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 2 кл. 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Лутцева Е.А. Технология 3 кл. 3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 3 кл. 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.Технология 4 кл. 4 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Лутцева Е.А. Технология 4 кл. 4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Изобразительное 

искусство 
Неменская Л.А. Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 1кл. 
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 2 кл. 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
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Коротеева Е.И.  под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  

Изобразительное искусство 3 кл. 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. Под редакцией 

Неменского Б.М. 3 кл. 

3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Неменская Л.А. под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 4 кл. 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство 4 кл. 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 
Музыка 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П.. Шмагина 

Т. С. Музыка. 1 кл. 
1 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Алеев В.В, Кичак Т.Н. Музыка (в 2 

частях) 2 кл. 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 
Алеев В.В, Кичак Т.Н. Музыка (в 2 

частях) 3 кл. 
3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 
Алеев В.В, Кичак Т.Н. Музыка (в 2 

частях) 4 кл. 
4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 
ОРКСЭ Шемшурина А.И.. Шемшурин А.А. 

Основы религиозных культур и светской 

этаки. Основы светской этики. 4 кл 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы 
1-4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 
Промежуточная аттестация 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся начального 

общего образования проводится согласно календарному учебному графику. Одной из форм 

промежуточной аттестации является тестовая комплексная работа, цель которой провести оценку 

сформированности универсальных учебных действий.   

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

 В расписании предусматривается:   

- не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося;  

- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;   

-           проведение не менее одной консультации.  

Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания.   

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 – 

2 стандартных урока. В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 

урока и не позднее 4-го.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания:   

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах)  -  безотметочное оценивание в виде 

зачета.  
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В первом классе применяется безотметочное обучение, завершающееся итоговой контрольной 

работой по всем учебным предметам с уровневым оцениванием.   

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а 

также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. На уровне 

начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время.  

 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

МАОУ «СОШ №6» г. Оренбурга на 2023-2024 учебный год  

Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4 классах по всем предметам учебного плана с с 20 

апреля по 20 мая 2024 года без прекращения образовательного процесса. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час для 1 класса, 1,5 часа - для 2-3 класса, 2 часа для 4 

класса. МОАУ «СОШ №6» осуществляется координация  и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами 

3.2. Календарный учебный график МОАУ «СОШ №6» 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Определена максимальная нагрузка учащихся: 

- при 5 – дневной учебной неделе в 1 – ом  классе - 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

Все начальные классы обучаются по 4 – летней модели обучения, кроме 4ж класса - детей 

с ОВЗ, обучающихся по АООП с ЗПР. В школе определён режим работы в объёме 5 – дневной 

учебной недели для учащихся 1-4 классов.  

Учебный год начинается 1 сентября 2023 года и заканчивается 26 мая 2024 года. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34  недели, в 1 классе — 33 недели 

(І четверть – 8 недель, ІІ четверть – 8 недель, ІІІ четверть – 10 недель, ІV четверть – 8 недель). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей на 2023-2024 учебный год 

 

Четверть  Класс  Сроки начала и окончания  

четверти 

Срок 

проведения 

Предмет Форма проведения Класс 

май русский язык Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

май математика Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

май литературное чтение Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

май окружающий мир Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель ИЗО Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель музыка Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель физическая культура Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель   иностранный язык Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель технология Итоговая контрольная работа  2-4 класс 

апрель ОРКСЭ Итоговая проектная работа  4 класс 
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І четверть 1-4 01.09.2023 –   28.10.2023 

ІІ четверть 1-4 06.11.2023 - 30.12.2023 

ІІІ четверть 1 

2-4 

09.01.2024-11.02.1024,  19.02.2024-24.03.2024 

09.01.2024 -24.03.2023 

ІV четверть 1-4 03.04.2024-26.05.2024 

 

Продолжительность каникул в 2023– 2024 учебном году 

 

Каникулы Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1 – 4 кл. 28.10.2023 –  05.11.2023 9 дней 

Зимние  1 – 4 кл. 31.12.2023 –   08.01.2024 11 дней 

Весенние   1 – 11 кл. 25.03.2024  –  02.04.2024 10 дней 

Дополнительные 1 класс 12.02.2024  –  18.02.2024 7 дней 

Итого  

за учебный год 

1 кл. 

     2 – 4 кл. 

37 дней 

30 дней 

 

Учебные занятия проводятся в первую и во вторую смену. Продолжительность урока составляет в 

1 классе — 35 минут в I полугодии, 40 минут – во II полугодии, во 2—4 классах — 40 минут. Начало 

занятий 08.00.  

Для облегчения процесса адаптации первоклассников к требованиям школьного обучения учебная 

нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. 

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Со второй четверти ежедневно проводится 4 урока. 

 Уроки, требующие большого умственного напряжения: обучение грамоте (письмо и чтение), 

математика проводятся первыми или вторыми. 

Уроки по искусству, окружающему миру, технологии  - третьими.  А уроки с преобладанием 

двигательного компонента (физкультура) - последними. 

 После второго урока  проводится динамическая пауза в первых классах (прогулки на свежем 

воздухе или подвижные игры в помещении). 

Режим работы 1-4 классы 

1 смена 

№ урока 1-е классы 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 

4ж, 3а, 3б, 3ж 
1 полугодие  2 полугодие 

1 урок 08.00-08.35 08.00-08.40 08.00 - 08.40 

2 урок 08.55-09.30 09.00-09.40 09.00 - 09.40 

3 урок 09.40-10.15 09.50-10.30 10.00 - 10.40 

4 урок 10.25-11.00 10.40-11.20 11.00 - 11.40 

5 урок 11.10-11.45 11.30-12.10 12.00 - 12.40 

 

2 смена 

№ урока 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 

2е, 3в, 3г, 3д, 3е 

1 урок 13.00 - 13.40 

2 урок 14.00 - 14.40 

3 урок 15.00 - 15.40 

4 урок 16.00 - 16.40 

5 урок 17.00 – 17.40 

 

 

Структура начальной школы (2023-2024 учебный год) 
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Классы Количество  

классов на параллели 

1-е 4 

2-е 6 

3-и 6+1 

4-е 7 

Всего: 24 

 

Смена Классы Кол-во классов 

І смена 1абвг + 4абвгдеж+3абж 14 

ІІ смена 2абвдеж + 3вгде 10 

 
На начало 2023-2024 учебного года в начальной школе  обучаются 618 учеников. Из них  в первую 

смену занимаются 353 человека (57%), во вторую - 265 (43%). 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в 

порядке, установленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без прекращения образовательного процесса.  
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на 

уровне начального общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое,  гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных  мероприятий: 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов  и 

потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся, проектно- исследовательской деятельности, исторического просвещения; часы, 

отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии. 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 6» являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

Модель плана      внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание  деятельности 

ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими  деятельность детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 
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- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

- При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования строго ориентированы 

на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

как правило, не проводится. Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, 

выполнения норматива, творческого отчета, выполнения индивидуальной или коллективной работы, 

отчета о выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет 

занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-  встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим  внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10 минут. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 подготовка учащихся  к активной и полноценной жизнедеятельности в мире. 
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План внеурочной деятельности НОО 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

Курс ВУД 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Мир профессий Курс ВУД 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Юный шахматист» 

«Я – пешеход и 

пассажир» (беседы о 

правилах дорожного 

движения в рамках 

классных часов) 

«Орлята России» 

кружок 

 

Час общения 

 

Час общения 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Организация выставок 

рисунков, поделок и 

т.д. 

«Акварелька» 

 

«Подвижные игры» 

Мастер-класс 

 

кружок 

 

курс ВУД 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, напедагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Мое Оренбуржье 

 

Деятельность детских 

организаций: 

ЮИД «Светофорики» 

ДЮП «Огоньки» 

 

Выполнение разовых 

поручение и участие во 

временных комитетах 

Экскурсии 

 

Объединение 

        

        

Объединение 

Выполнение 

поручений 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 Итого в неделю:  7 9 10 10 
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 Итого в год:  238 306 340 340 

 Итого за уровень 

образования: 

    1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно плану работы классного руководителя 

Модуль «Урочная деятельность»  

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно плану внеурочной деятельности на 2022 – 2023 учебный год) 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1  Собрания 

Общешкольного 

родительского комитета 

Члены ОРК  Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Классные руководители, 

администрация 

2 Родительские собрания 

(общешкольные) 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Классные руководители, 

администрация 

3 Родительские собрания 

(классные) 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Классные руководители, 

администрация 

4 Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

Родители 1-11 

классов 

в течение года Классные руководители, 

администрация 

5 Родительский всеобуч Родители 1-11 

классов 

ежемесячно Классные руководители, 

администрация 

6 Родительский патруль Родительская 

общественность 

в течение года Классные руководители, 

администрация 

7 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Родительская 

общественность 

в течение года Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Заседания Совета 

профилактики 

Родители, учащиеся 

1-11 классов 

3 суббота 

каждого 

месяца 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
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№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1 Выборы старост и 

заместителей старост, 

представителей в 

Парламент школы в 

классных коллективах 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

2 Школьные выборы – 

2022 (выборы Президента 

Парламента школы) 

1-11 классы декабрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

3 Организация 

деятельности Парламента 

школы 

1-11 классы сентябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

4 Работа Парламента 

школы по плану 

1-11 классы В течение года Заместитель директора, 

педагог-организатор 

5 Набор в редакционный 

совет «Школьный 

подкаст» 

6-11 класс сентябрь педагог-организатор 

6 Организация 

деятельности 

редакционного совета 

«Школьный подкаст» 

6-11 классы сентябрь педагог-организатор 

7 Работа редакционного 

совета «Школьный 

подкаст» по плану 

1-11 классы В течение года педагог-организатор 

8 Набор в редакцию 

школьной газеты «В 

теме» 

8-11 класс сентябрь педагог-организатор 

9 Организация 

деятельности редакции 

школьной газеты «В 

теме» 

8-11 классы сентябрь педагог-организатор 

10 Работа редакции 

школьной газеты «В 

теме» по плану 

1-11 классы В течение года педагог-организатор 

Модуль «Профориентация»  

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1 Проект «Навстречу 

успеху» 

1-11 класс В течение года Администрация 

2 Экскурсии на 

предприятия города, 

фирмы, организации 

1-11 класс В течение года Классные руководители 

3 Каникулярная 

профильная школа  

8-10 класс Осенние, 

весенние 

каникулы 

Классные руководители, 

администрация, педагог-

организатор, соцпедагог, 

педагог-психолог 

4 Интерактивная игра 

«Город профессий». 

5-8 классы апрель Классные руководители, 

администрация, педагог-

организатор 
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5 Участие во 

всероссийском 

проекте «Билет в 

будущее» 

9 классы В течение года администрация, 

соцпедагог 

6 Экскурсии в 

среднеспециальные и 

высшие учебные 

заведения города 

9-11 классы В течение года Классные руководители, 

администрация,  

7 Участие в конкурсах 

проектов различного 

уровня 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

8 Предметные недели 1-11 классы В течение года Руководители ШМО 

Модуль «Основные школьные дела» 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1 Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Знаний 

 

1-11 классы 1 сентября Администрация, педагог-

организатор 

2 Конкурс классных 

уголков 

1-11 классы сентябрь Классные руководители 

3 Месячник безопасности 1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

4 Акция «Внимание – 

ДЕТИ!» 

1-11 классы сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор  

5 Проект «Красота 

родного края» 

5-6 классы октябрь Учителя географии 

6 Старт общешкольного 

проекта «Самый 

классный класс» 

1-11 класс октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

7 Старт Фестиваля 

авторских  

детских и юношеских 

фильмов  

и  слайдфильмов 

«Мир в  руках ребенка» 

5-11 классы октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

8 Акция «Поздравь своего 

учителя» 

1-11 классы октябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

9 День Самоуправления 1-11 классы октябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор 

10 Олимпиада по ПДД 

«Законы улиц и дорог» 

3-9 классы ноябрь Заместитель директора, 

педагог-организатор ОБЖ 

11 Акция «Бумаге 

вторую жизнь» (сбор 

макулатуры) 

1-11 классы ноябрь Заместитель директора 

12 Международный день 1-11 классы ноябрь библиотекарь 
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школьных библиотек 

13 Акция «Пятерка для моей 

мамы» 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 

14 Пост №1 1-11 классы декабрь Юнармия 

15 Акция «Галерея Героев» 1-11 классы декабрь Классные руководители 

16 День Конституции 1-11 классы декабрь Классные руководители 

17 Новогодняя 

кампания 

1-11 классы декабрь Классные руководители 

18 Отборочный этап 

Фестиваля 

художественной 

самодеятельности 

«Восходящая звезда» 

1-11 классы декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

19 Общешкольный конкурс 

чтецов 

1-11 классы январь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

20 Единый день 

профилактики 

1-11 классы январь Классные руководители, 

соцпедагог, педагог-

психолог 

21 День правовых знаний 1-11 классы январь Классные руководители, 

соцпедагог 

22 КТД «Каждой пичужке 

по кормушке». 

1-5 классы февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

23 Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

1-11 классы февраль Педагог-организатор ОБЖ 

24 Международный день 

родного языка 

 

1-11 классы февраль Учителя русского языка 

25 Фестиваль наук 7-11 классы февраль Администрация, учителя-

предметники 

26 Фестиваль  

художественной 

самодеятельности 

1-11 классы март Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

27 Общешкольный 

поздравительный 

проект «Милая, 

родная»: 

- выпуск 

тематических 

газет 

- конкурс поделок 

«Букет для 

мамы» 

- мероприятия в 

классах 

1-11 классы март Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

28 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

1-11 классы март библиотекарь 
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29 Танцевальный конкурс 

«Стартинейджер» 

 

6-7 классы март Педагог-организатор 

30 Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-11 классы апрель Классные руководители 

31 День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

1-11 класс апрель Педагог-организатор ОБЖ 

32 Акция «Галерея Героев» 1-11 класс апрель Классные руководители 

33 Военно-спортивная  игра 

«Зарница» 

5-7 классы май Педагоги-организаторы 

34 Цикл мероприятий ко 

Дню Победы 

1-11 классы май Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители  

35 День Детства 1-11 классы май Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

36 «Последний звонок» 9, 11 классы май Администрация, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия по отдельным планам классных руководителей 

1 Тематические экскурсии 

в музеи города 

1-11 класс В течение года классные руководители 

2 Экскурсии в пожарную 

часть 

1-11 класс В течение года классные руководители 

3 Экскурсии на 

предприятия города 

1-11 класс В течение года классные руководители 

4 Экскурсии по городу 1-11 класс В течение года классные руководители 

5 Посещение учреждений 

культуры 

1-11 класс В течение года классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия по индивидуальным планам социальных педагогов и педагога-психолога 

1 Заседания Совета 

профилактики  

1-11 класс В течение года Администрация, соц. 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители 

2 Организация досуговой 

занятости учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах 

1-11 класс В течение года Соц. Педагог, классные 

руководители 

3 Проведение классных 

часов, посвящённых 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике 

безнадзорности, 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

1-11 класс В течение года классные руководители 
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правонарушений 

4 Организация встреч с 

представителями 

организаций системы 

профилактики 

1-11 класс В течение года Администрация, соц. 

Педагог, классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Участие в конкурсах 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

оформление выставок 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

2 Оформление классных 

уголков и стендов школы 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

3 Проект «Школьный 

двор» 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

4 Оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных 

событий 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

5 Оформление здания 

школы к праздникам 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Согласно отдельным планам  

1 Совместные мероприятия 

в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

ОГИБДД УМВД России 

по Оренбургской 

области, Отдел полиции 

№ 1 МУ МВД России 

«Оренбургское», ФГБОУ 

ВО "ОГПУ", МАУ 

«ДЮСШ №6», МАУДО 

«ЦРТДиЮ», МАУДО 

«ДШИ № 9 им. А.А. 

Алябьева», ФГБОУ ВО 

«ОГУ», ГАУ ДО 

«Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр», МБУ «БИС» 

филиал №8 

1-11 классы В течение года Администрация, 

педагогический коллектив 

Модуль «Спорт и здоровый образ жизни» 

1 Футбольный турнир 5-11 классы сентябрь Учителя физкультуры 

2 Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам». 

1-11 классы октябрь Учителя физкультуры 

3 Общешкольная зарядка 1-11 классы октябрь Учителя физкультуры 

4 Конкурс проектов 5-8 классы октябрь Классные руководители, 
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«Полезная и вредная еда» учителя биологии 

5 Соревнования по 

волейболу  

8-11 классы  ноябрь Учителя физкультуры 

6 Онлайн-акция «Мой 

здоровый завтрак» 

1-11 класс ноябрь Классные руководители 

7 Первенство школы по 

лыжным гонкам 

«Открытие лыжного 

сезона» 

5-11 классы декабрь Учителя физкультуры 

8 Соревнования  «Веселые 

старты на льду!». 

1-7 классы январь Учителя физкультуры 

9 Акция «В здоровом теле 

– здоровый дух!»      

1-11 классы январь Учителя физкультуры 

10 Спортивный праздник «А 

ну-ка, парни», 

посвященного дню 

защитника Отечества 

8-11 классы февраль Учителя физкультуры 

11 Спортивный праздник «А 

ну-ка, мальчики», 

посвященного дню 

защитника Отечества 

1-7 классы февраль Учителя физкультуры 

12 Спортивный праздник «А 

ну-ка, девушки», 

посвященный празднику 

8 марта 

8-11 классы март Учителя физкультуры 

13 Спортивный праздник «А 

ну-ка, девочки», 

посвященный празднику 

8 марта 

1-7 классы март Учителя физкультуры 

14 Турнир по пионерболу 

среди команд педагогов и 

учащихся 

8-11 класс, педагоги апрель Учителя физкультуры 

15 Неделя Здоровья 1-11 классы апрель Учителя физкультуры, 

классные руководители 

16 Подготовка 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО 

1-11 классы В течение года Учителя физкультуры 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Деятельность ДОО 

«Палитра» по плану 

актив В течение года Педагог-организатор 

2 Деятельность отряда 

ЮИД «Светофорики» по 

плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 

3 Деятельность ДЮП 

«Огоньки» по плану  

Актив В течение года Педагог-организатор 

4 Деятельность отряда 

Юнармии «Гвардеец» по 

плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 

5 Деятельность ШСК 

«Факел» по плану 

Актив В течение года Педагог-организатор 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

В МОАУ «СОШ №6» организация построения взаимодействия обучающихся с ОВЗ в 

учебном и внеучебном процессе предусматривает следующие компоненты:  

 

Методическая поддержка работы с учебником:  

-предоставление учащимся краткого содержания  изучаемой главы учебника;  

-маркировка важной для учащихся с ограниченными возможностями информации;  

-предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально непонятных учащемуся с   

ограниченными   возможностями,   с   пояснениями,   иллюстрациями,   синонимичными 

заменами; 

-обеспечение  дополнительными  материалами,  компенсирующими  недостаточный  

личный опыт ученика с ограниченными возможностями, значимый для изучения 

данного  

предмета (тексты, иллюстрации, видео- и аудиоматериалы, экскурсии);  

-предоставление списка вопросов ДО чтения  или обсуждения материала учебника;  

-поощрение предварительного ознакомления с текстом учебника до работы с ним на 

уроке;  

-маркирование уровня трудности заданий  в учебнике;   

- разработка  и  использование  вспомогательных  учебных  электронных  ресурсов  к  

отдельным темам и разделам учебника. 

Модификация способов предъявления и выполнения заданий:  

- предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и в письменной форме;  
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- неоднократное  повторение  инструкции,  указания  индивидуально  учащемуся  с 

ограниченными возможностями;  

- объяснение материала, способа выполнения задания индивидуально или в  малой 

группе;  

- выявление понимания учащимся инструкции, задания («Повтори, что  надо сделать   

(что я сказала, что сказал Витя)»);  

- поэтапное разъяснение заданий;  

- поэтапное  (пооперационное)  выполнение  задания.  Предложение  учащемуся  для 

сопровождения процесса работы соответствующих предметно-операционных карт;  

-  демонстрация  образца  выполнения  задания  с  одновременным  участием  в  этом 

процессе учащегося;  

-   выполнение   задания   в   парах:   обычный   ученик   -   ученик   с   ограниченными  

возможностями;  

- выполнение задания в малой группе, где ученик с ограниченными возможностями 

выполняет ту часть общего задания, которое для него посильна;  

- индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность. 

Модификация организации учебной работы в классе:  

- расположение мебели, обеспечивающее  учащимся работу индивидуально, парами, 

небольшими   группами;   обеспечение   достаточного   пространства   для   передвижения  

учащегося с ограниченными возможностями;  

- наличие в классе «кабинета» для индивидуальной работы;  

-   наличие   индивидуальных   правил   работы   для   учащихся   с   ограниченными  

возможностями  и уважительное отношение к этим правилам других учащихся класса;  

-  поддержание  тишины  во  время  интенсивной  работы,  а  также  во  время  устных  

ответов учеников класса (что особенно важно для слухопротезированных  учащихся);  

-     обеспечение     персональным     компьютером     учащихся     с     ограниченными  

возможностями   для   выполнения   письменных   работ   в   классе   и   дистанционных  

консультаций с учителем и другими учащимися в домашних условиях;  

-  близость  расположения  учащегося  с  ограниченными  возможностями  в  классе  к  

учителю, достаточная освещенность источников учебной информации;  

- наличие свободного доступа в классе к справочным, наглядным, информационным  

материалам, а также ко всем классным объектам;  

-   предоставление   ученику   с   ограниченными   возможностями      дополнительного  

времени (при необходимости) для выполнения задания, упражнения;  

-  наличие  необходимых  для  данной  категории  учащихся    специализированных  

технических средств; также магнитных досок, индивидуальных грифельных досок и т.п.  

Модификация работы с текстовыми материалами (чтение и письмо):  

- использование листов-шаблонов с упражнениями, которые требуют 

минимальногозаполнения;  

-  обеспечение  учащегося  с  ограниченными  возможностями    копиями    письменных  

работ   других   учащихся   (при   их   обсуждении),   письменным   отображением   

устных  

сообщений учителя;  

-  дополнение  печатных  учебных  материалов  аудио-  и  видеоматериалами,  а  также  

индивидуальной  помощью  в  случае    затруднений  в  понимании  слов  и  оборотов  

речи, смысла содержания;  

- обеспечение   учащихся   с   ограниченными   возможностями   печатной   копией 

домашнего задания, записываемого учителем на доске;  

- использование диктофона для записи устных ответов учащихся;  

-  предоставление    дополнительного    времени    учащемуся    с    ограниченными 

возможностями для работы с текстовым материалом;  

- использование линейки  или трафарета во время чтения для его облегчения. 

Модификация контрольных и тестовых материалов, способов оценки успешности:  
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- ежедневный   анализ   достижений   и   оценивание      продвижения   учащегося   с 

ограниченными возможностями для  выведения  объективной четвертной оценки;  

- замещение оценивания на основе тестирования  (в случае затруднений в этом виде 

работы)     поурочным     оцениванием     достижений     учащегося     с     ограниченными  

возможностями;  

- предоставление возможности выбора контрольного задания;  

- разрешение переделать задание, с которым не справился;  

-объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для  них форме 

(показ   образца   выполнения,   передача   задания   на   жестовом   языке,   упрощенная 

формулировка задания, разрешение выполнить пробу и проч.);  

-  проведение   контрольной   работы   (тестирования)   в   помещении   без   внешних 

раздражителей;  

- разрешение устных ответов по читаемым  тестам;  

- использование тестов множественного выбора, верного/неверного ответов;  

- сообщение о достижениях учащегося вместо оценки;  

-  оценка    содержания    выполненной    работы    отдельно    от    ее    правописания, 

аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных показателей;  

- разрешение выполнить тесты дома  или с использованием учебника;  

- неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;  

- предоставление ученику возможности  представить выполненное задание сначала в 

малой группе, а затем уже перед всем классом;  

- акцентирование внимания на достижениях ученика. 

-  обеспечение  учащегося  с  ограниченными  возможностями    копиями    письменных 

работ   других   учащихся   (при   их   обсуждении),   письменным   отображением   устных  

сообщений учителя;  

-  дополнение  печатных  учебных  материалов  аудио-  и  видеоматериалами,  а  также 

индивидуальной  помощью  в  случае    затруднений  в  понимании  слов  и  оборотов  речи, 

смысла содержания;  

-   обеспечение   учащихся   с   ограниченными   возможностями   печатной   копией 

домашнего задания, записываемого учителем на доске;  

- использование диктофона для записи устных ответов учащихся;  

-    предоставление    дополнительного    времени    учащемуся    с    ограниченными 

возможностями для работы с текстовым материалом;  

- использование линейки  или трафарета во время чтения для его облегчения.  

- разрешение выполнить тесты дома  или с использованием учебника;  

- неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;  

- предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в 

малой группе, а затем уже перед всем классом;  

- акцентирование внимания на достижениях ученика.  

Модификация    межличностных    отношений    и    поведения     всех    участников 

инклюзивного образовательного процесса:  

- модификация  деятельности  педагогического  коллектива  школы  (кооперация  и 

сотрудничество,     работа     в     команде,     взаимопомощь,     единство     требований     и  

согласованность методических подходов);  

- модификация взаимоотношений  и сотрудничества школы с родителями (открытые 

уроки,  дни  открытых  дверей  для  родителей),  участие  родителей  в  учебном  процессе  в 

качестве  ассистентов,  подготовка  ими  специальных  дидактических  материалов,  наличие 

виртуальной  электронной «гостиной» для родителей, ежедневное индивидуальное личное и 

виртуальное общение;  

- сведение    к    минимуму    наказания        за    невыполнение    правил    поведения, 

игнорирование незначительных поведенческих нарушений;  

- составление и реализация индивидуального плана коррекции поведения учащегося с 

ограниченными возможностями, а также (при необходимости) обычных учащихся;  
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- предоставление  учащимся    права  уединиться  на  некоторое  время  в  классном 

«уголке тишины» или «кабинете для индивидуальной работы»;  

-  разработка  и  использование  кодовой  системы  (напр.,  слово,  жест,  предъявление 

предмета     или     карточки),     которое     показывает     учащемуся     с     ограниченными  

возможностями, что его поведение в данный момент является недопустимым;  

-    разработка    мер    предупреждения    недопустимого    поведения    учащегося    с  

ограниченными возможностями, которое является непреднамеренным;  

-  воспитание  социально  приемлемого  поведения  в  ситуациях  индивидуальной  и 

коллективной учебной деятельности  как для учащихся с нормативным развитием, так и для  

учащихся  с  ограниченными  возможностями  (самостоятельное  принятие  решения  и 

ответственности    за    это    решение;    умение    договариваться;    уступать;    соблюдать 

очередность; ждать своей очереди; предлагать помощь; помогать  товарищу и др.);  

-   педагогическому   персоналу   школы   необходимо   научиться   избегать   реакций, 

обусловленных    чувством    жалости    и    сострадания    к    ребенку    с    ограниченными 

возможностями;  

-   поощрение   стремления   обычных   учащихся   к   общению,   взаимодействию   с 

интегрированным одноклассником, к оказанию ему помощи (в общении, передвижении и др.). 

 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ 

п/п 

Должность Функции  Количество 

специалистов 

с высшей, 

первой, 

второй 

категорией  

1 Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

1 чел. 

2. Учитель  

начальных 

 классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательной 

деятельности 

ВКК -  8 чел. 

I КК – 13 чел  

Б/К –3 чел. 

3. Психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
Участвовать в коррекционно-образовательном 

процессе, направленном на коррекцию и развитие 

отклонений в интеллектуальном и сенсорном развитии 

детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

программам школы.  

1 чел. 

 

      

1 чел. 

 

 

      

        1 чел. 

 

4. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. Организует работу по 

формированию Портфолио обучающихся. 

23 чел. 

 5. Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

1 чел. 
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самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

6. Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

4 чел. 

7. Фельдшер Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 чел. 

8. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

3 чел. 

9 Учителя-

предметники 

Музыка  1 чел. 

Иностранный язык 5 чел. 

Физкультура 3 чел. 

10 Педагог-

организатор 

организует воспитательный процесс во 

внеурочной деятельности, руководит им и ведёт 

контроль за развитием этого процесса с учётом 

специфики требований новых ФГОС  

1 чел. 

11 Социальный 

педагог 

организует систему мер по социально-

педагогической реабилитации и поддержке лиц 

(прежде всего несовершеннолетних) по 

разнообразным причинам (болезнь, инвалидность, 

стресс, употребление наркотиков, и др.) 

испытывающих различные затруднения, которые 

приводят к социальной дезадаптации. 

1 чел. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Совершенствование профессионализма педагогических кадров в условиях перехода на 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ осуществляется согласно индивидуальным планам 

профессионального развития учителя и в соответствии с комплексно-целевой программой ПК 

педагогов школы. Деятельность педагогических работников осуществляется в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям СФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения СФГОС НОО 

для детей с ОВЗ. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки адаптированной основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6.  Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

СФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации СФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии СФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению СФГОС НОО 

для детей с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критер

ии  

оценки 

Содержание критерия 

Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

учащимися 

метапредметны

х результатов 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают динамику 

образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников  
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учитываются использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространениепередового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Мероприятие Ответственные Продукт Сроки 

Информационно – просветительская работа педагогами и родителями 

Размещение  на  школьном  

сайте нормативно-правовой 

документации   и   

рекомендаций по   переходу   

на   СФГОС   НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Логинова Н.А. 

(ЗД по УВР), 

Мардеева Ю.Ю. 

(ЗД) 

Нормативно 

-правовые 

документы 

В течение года 

Просветительская    работа  с 

педагогами    и    родителями    

в рамках  реализации  СФГОС 

НОО с обучающимися с ОВЗ  

Логинова Н.А. 

(ЗД) 

Протоколы 

совещаний, 

методических 

советов, 

классных собраний 

В течение года 

Нормативно-правовое 

регулирование 

взаимоотношений  с  

педагогами  

и родителями по реализации 

СФГОС  НОО  обучающихся  

с  ОВЗ  

Курникова Н.Н. 

(директор) 

Приказы, локальные 

акты, договоры 

В течение года 

Беседы    с        родителями  

(законными    

представителями)  

обучающихся    с    ОВЗ    и    

будущих  первоклассников  по 

теме «Реализация     СФГОС      

НОО  обучающихся с ОВЗ». 

Логинова Н.А. 

(ЗД) 

Собеседование В течение года 
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Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО 

Составление  заявок  на 

прохождение  курсов для  

подготовки педагогов и 

администрации  по  

реализации  СФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  

Полозова Л.В. 

(ЗД) 

Заявка В течение года 

Размещение  на  школьном  

сайте методических  

рекомендаций  по реализации      

СФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ  

Логинова Н.А. 

(ЗД), Мардеева 

Ю.Ю. 

(ЗД) 

Презентации, 

конспекты 

классных 

часов и др. 

В течение года 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в  соответствии 

 с СФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Разработка АООП НОО  

обучающихся с ОВЗ  

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

Наличие АООП 

НОО обучающихся 

С ОВЗ 

Ежегодно  

Разработка и утверждение  

программ внеурочной  

деятельности ОО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

Наличие программ 

ВУД 

Ежегодно 

Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ  

на уровень начального общего образования 

Психолого-педагогический  

мониторинг уровня 

готовности выпускников ДОУ 

к обучению в школе. 

Афанасьева Н.Г. 

(психолог), 

Логинова Н.А. 

(ЗД) 

результаты 

диагностики 

Ежегодно 

Проведение заседания 

ШМО по вопросам 

преемственности при 

переходе обучающихся из 

ДОУ в начальную школу 

Гордеева И.Г. 

(рук. ШМО) 

Протоколы 

заседаний 

Ежегодно 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы МОАУ «СОШ №6» г. Оренбурга 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в соответствии с 

требованиями Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", в соответствие с которым 

психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

‒ диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

‒ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психологопедагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  
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‒ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений(сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения;  мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников); 

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для 

дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной 

среде. (Битянова М. Р.)  

        Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей, педагогических работников 

и других участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

- содействие реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы;  

- создание индивидуально-ориентированные образовательные траектории детей разных 

категорий (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети группы риска, опекаемые дети); 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

педагогов; 

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений, 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

в МОАУ  «СОШ №6» г. Оренбурга осуществляется на следующих уровнях: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагога - психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Модель  психолого-педагогического  сопровождения участников образовательного 

процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение является не просто суммой разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации.  



 
    217 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
- содействие в 

приобретении 

обучающимися 

психологических знаний; 

- содействие в облегчении 

процесса адаптации вновь 

прибывших детей; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию обучающихся на 

каждом этапе развития 

личности; 

 

- выявление причин 

затруднений в освоении 

учебного материала. 

содействие 

развитию социально 

адаптивных возможностей 

обучающихся (развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция проблем, 

возникающих в классном 

коллективе; 

- повышение 

уровня сплоченности 

классного коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения  классов 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в 

профилактике 

асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

обучающимися; 

- содействие 

администрации школы и 

педагогическому 

коллективу в работе по 

повышению качества 

образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной 

и внеурочной 

деятельности; 

- психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса.  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

file:///F:/ПКР/Материалы%20выступлений/направления.pptx
file:///F:/ПКР/Материалы%20выступлений/направления.pptx
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-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- развитие экологической культуры;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; выявление 

и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

— Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, беседы, 

подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и пр. 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, 

негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 

педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 

ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик-

учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка. 

2. Работа с учащимися: 

• оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами; 

• организация условий для возможности обучающимся прибегнуть к помощи в трудной 

жизненной ситуации; 

• знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития; 

• формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой жизненной 

позиции; 

• формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов; 

• формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

• развитие познавательной активности и интереса к школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе кружков, 

секций, социальных проектах; 

• социально-педагогическая  поддержка учащихся, неполучающих достаточного ухода и 

контроля со стороны родителей. 

3. Работа с родителями: 

• Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения прав ребенка; 

• Система просветительской деятельности поповышению психологической культуры 

родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских отношений. 

— Диагностика подразумевает мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Главный смысл 



 
    219 

 

исследования – это разработка практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной адаптации в коллективе.  

— Коррекционно-развивающая работа  направлена на создание социально-

психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ;  

• формирование коммуникативных навыков;  

• помощь в осознании своих возможностей; 

• формирование универсальных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий – формирование внутренней 

позиции школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий – овладение всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий – овладение   широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных - умение учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся. 

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 

направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 

адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех занятий – 

психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, поддержание 

благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное развитие детского 

коллектива. 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, в  актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании 

новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода психологических 

проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и 

саморазвитии.  

      Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

• по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, родителей и 

учителей; 

• по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания; 

• по вопросам возрастных особенностей детей;  

• по проблемам адаптации; 

• по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия конкретных 

учащихся или групп учащихся; 

• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в состоянии 

стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

-  Организационно – методическое направление  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической  литературы 

по требованиям внедрения ФГОС. 
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2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном учреждении. 

3. Участие в ШМО   по разработке инструментария оценки УДД. 

4. Совместный анализ мониторинга УДД. 

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС. 

6. Совместный  анализ  процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

7. Размещение информации на школьном сайте 

— Экспертиза – психологический анализобразовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению строится поэтапно 

с учётом  специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

I этап (о класс) – поступление ребенка в школу 

Требования ФГОС дополняют традиционное содержание образование и обеспечивают 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и после школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе.                                                                                                                                        

Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию   

рассматриваться как комплексное образование, включающее 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; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

В рамках этого этапа предполагается:                                          

Работа с детьми: подготовка и проведение дня Знаний, ознакомительные встречи с 

учителями, ознакомительные экскурсии в школу, подготовительные занятия для будущих 

первоклассников, мониторинг   

Работа с педагогами: взаимопосещение педагогов ДОУ и ОУ, открытые занятия и 

уроки, семинар «Преемственность и непрерывность дошкольного и начального образования в 

аспекте ФГОС», заседание рабочей группы по результатам мониторинга, заседание ПМПк 

Работа с родителями: организация родительских собраний в школе, размещение 

рекомендаций для родителей, будущих первоклассников на сайте ДОУ и школы, 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам подготовки детей к школе  

В качестве средства реализации предшкольного образования в МОАУ «СОШ №6» 

используется комплект учебно-дидактических материалов, разработанных по программе 

«Ступеньки детства». Программа включает в себя такие важнейшие линии развития ребёнка-

дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, 

эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

  (1 класс) - адаптация детей к школе. 

В рамках данного этапа предполагается: 

‒ Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Рекомендации на сайте школы 
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‒ Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом.  

‒ Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

‒ Организация психолого-педагогической поддержки школьников 

‒ Проведение системы занятий психолога в период адаптации.  

‒ Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

1. Проведение  индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

Взаимодействие с ПМПК по вопросам определения образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3.  Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. 

4. Участие психолога в работе школьного ПМПк   с целью оптимизации учебного процесса, 

составления  индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми 

– инвалидами.   

6. Выявление  одаренных детей и организация работы по развитию их творческого потенциала  

7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

2-3 классы  

Промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы 

1. Проведение промежуточной   диагностики сформированности УУД, отслеживание динамики 

развития. 

2. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми 

– инвалидами.   

3. Психологическое сопровождение одаренных детей.   

4. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

5. Просветительская работа с педагогами и родителями. 

6. Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного процесса 

4 класс  

1. Проведение промежуточной   диагностики сформированности УУД, отслеживание динамики 

развития. 

2. Диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

3. Диагностика готовности к итоговой аттестации. 

4. Психологическая подготовка обучающихся 4 классов к итоговой аттестации, 

просветительские мероприятия с родителями и педагогами; 

5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том числе с детьми 

– инвалидами.   

6. Психологическое сопровождение одаренных детей.  

 

7. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

8. Просветительская работа с педагогами и родителями. 

9. Индивидуальная консультативная работа  со всеми участникам образовательного процесса 
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10. Аналитическая деятельность, направленная на осмысление результатов проведенной  

работы в начальной школе. 

 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Диагностическая работа  
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Виды деятельности Сроки Цель Ответственный 

Определение готовности к школьному 

обучению 

Август Выявление детей «группы риска», 

определение  программы 

сопровождения. 

Афанасьева Н.Г. 

Стартовая диагностика 1 класс До 10.10  Мониторинг освоения планируемых 

результатов   ООП НОО.  Карты 

затруднений учащихся 

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика личностных результатов  

1-4 класс (самоопределение) 

Ноябрь  Мониторинг освоения планируемых 

результатов    ООП НОО.    

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика личностных результатов  

1-4 класс (самооценка) 

Декабрь  Мониторинг освоения планируемых 

результатов    ООП НОО.    

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика психологической 

готовности учащихся 4-ых классов к 

региональным экзаменам 

Декабрь Психологическая  помощь в период 

сдачи экзаменов.   

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика личностных результатов 1-

4 класс (смыслообразование) 

Февраль  Мониторинг освоения планируемых 

результатов    ООП НОО.    

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика метапредметныхууд 1-4 

класс (смыслообразование) 

Апрель 

Май 

Мониторинг освоения планируемых 

результатов    ООП НОО.    

Афанасьева Н.Г. 

Диагностика психологической 

готовности обучающихся к итоговой 

аттестации (по завершению занятии с 

«группой риска») 

Апрель  Психологическая  помощь в период 

сдачи экзаменов.   

Афанасьева Н.Г. 

Консультирование 
Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 1-х классах по 

результатам диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе и 

адаптации 

 

Сентябрь 

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии,  

 

Афанасьева Н.Г. 

Консультативная  психологическая 

помощь семьям и подросткам.      

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников. 

В 

теч.года 

Предупреждение  у школьников 

нервно-психических расстройств. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений. 

Афанасьева Н.Г. 

Индивидуальные консультации с 

молодыми специалистами по 

возникающим проблемам и 

затруднениям 

В 

теч.года 

"психологическая атмосфера урока: с 

чего начать и как поддержать?" 

Афанасьева Н.Г. 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся1-х, 5-х, 10-х 

классов, испытывающих трудности 

адаптации или дезадаптированых 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Выявление причин затруднений 

школьников, построение 

индивидуального образовательного 

маршрута 

Афанасьева Н.Г. 

Индивидуальные консультации для 

учащихся с ОВЗ 

В 

теч.года 

Разработка программ помощи 

школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 

психическом самочувствии. 

Афанасьева Н.Г. 

Консультационно-методическая работа 

по сопровождению детей с ОВЗ 

В 

теч.года 

Создание образовательного маршрута 

для  детей с особыми 

образовательными потребностями 

Афанасьева Н.Г. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов, родителей и учащихся 4,7,8, 

9,11 классов 

Я

нварь - 

май 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в период  подготовки и 

сдачи РЭ, ГИА, ЕГЭ. 

Афанасьева Н.Г. 

Просветительская деятельность 
Подготовка памяток о позитивных 

путях разрешения стрессовых и 

конфликтных ситуаций, нормах 

неконфликтного общения; 

 

Сентябрь 

Профилактика суицида среди детей и 

подростков с привлечением 

специалистов учреждений 

здравоохранения 

Афанасьева Н.Г. 

Распространение информации о 

различных службах, оказывающих 

содействие в ситуации риска 

Сентябрь Афанасьева Н.Г. 

подготовка материалов для проведения 

родительских собраний в 1-ых классах 

«на старте школьной жизни» 

Октябрь 

 

Рекомендации практических приемов 

и упражнений на снятие тревоги, 

осмысление новой социальной роли. 

Афанасьева Н.Г. 
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Родительское собрание «Роль родителей 

и их практическая помощь при 

подготовке к экзаменам» 

Январь Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к РЭ, ГИА, 

ЕГЭ 

Афанасьева Н.Г. 

Развивающая и коррекционная деятельность 
Практические занятия психолога с 

выпускниками. 

 

Декабрь 

Февраль  

Овладение психологическими 

знаниями, способами саморегуляции, 

основами эффективного общения. 

Тренинг уверенности в себе. 

Афанасьева Н.Г. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с овз.  

В 

течение 

года 

Оказание психологической помощи и 

поддержки, разрешение личностных 

конфликтов.   

Афанасьева Н.Г. 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия    

В 

теч.года 

Коррекция поведения, межличностных  

отношений. 

Афанасьева Н.Г. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников.  

В 

теч.года 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости 

работников идн 

Афанасьева Н.Г. 

Экспертная деятельность 
Заседание ППК № 1.  

 

Октябрь Определение  путей психолого-

медико-педагогического 

сопровождения учащихся с 

трудностями адаптации (первые 

классы).   

Члены ПМПк 

Заседание ППК № 3 Январь Отслеживание динамики развития 

детей с овз, обучающихся в 

общеобразовательных классах.   

Члены ПМПк 

Заседание ППК  № 4 Август Определение готовности к школьному 

обучению, определение дальнейшей 

программы обучения детей «группы 

риска». 

Члены ПМПк 

Внеплановое заседание 

школьного пмпк 

В 

теч.года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска» 

Члены ПМПк 

Организационно-методическая работа 
Совещание рабочей группы 

«проведение стартовой диагностики в 

1,5 классах» 

До 05.09. Определение сроков и уточнение 

полномочий при проведении 

стартовой диагностики в 5 классах 

Афанасьева Н.Г. 

Выявление детей  «группы риска» по 

психофизиологическим особенностям.  

 

Сентябрь Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми; изучение 

психофизиологических особенностей 

детей  

Афанасьева Н.Г. 

Наполнение сайта школы актуальной 

информацией 

В 

теч.года 

 

Информационные материалы Афанасьева Н.Г. 

Посещение уроков в 1-ых классов с 

целью отслеживания адаптации 

учащихся в среднем звене 

Сентябрь  Уточнение направлений программы 

адаптации обучающихся 1 -классов 

Афанасьева Н.Г. 

Совещание рабочей группы по итогам 

стартовой диагностики в 1, 5 классах 

Октябрь  Аналитический  отчёт  Афанасьева Н.Г. 

Совещание рабочей группы по итогам 

стартовой диагностики в 1 классах 

Октябрь  Аналитический  отчёт Афанасьева Н.Г. 

Посещение уроков молодых учителей   Декабрь оказание  методической 

помощи  

Афанасьева Н.Г. 

Создание информационного стенда 

«подготовка к региональному экзамену» 

для учащихся 4,7,8 классов и их 

родителей  

Февраль  Афанасьева Н.Г. 
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Ожидаемые результаты психолого-педагогического  сопровождения  участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО 

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС в 

образовательном процессе с учетом преемственности его содержания и форм, а также 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, профессиональных 

возможностей и потребностей  участников образовательных отношений.  

 Психологизация  учебно-воспитательного процесса,  создание комфортной развивающей 

образовательной среды в свете требований ФГОС НОО. 

 Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих повышению 

уровня профессиональной мотивации,  компетентности педагогов и родителей  в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 Сформированность личностных УУД у обучающихся, как результат освоения ООП НОО: 

овладение начальными навыками адаптации; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

 Сформированность метапредметных  УУД: умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; определять  цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной  

основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

Индивидуальная методическая работа В 

теч.года 

А) учеба на психологических 

семинарах; 

Б) обмен опытом с коллегами; 

В) повышение квалификации на 

курсах; 

Г) изучение специальной литературы 

Д) участие в семинарах педагогов-

психологов и организационно-

методических совещаниях  

Е)анализ научной и практической 

литературы для подбора 

инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных 

программ     

Афанасьева Н.Г. 

Оформление кабинета В 

теч.года 

Обогащение методической базы Афанасьева Н.Г. 

Организация школьной службы 

медиации 

Январь Нормативные документы Афанасьева Н.Г. 
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оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

При разработке АООП НОО для обучающихся с ОВЗ МОАУ «СОШ №6» в части 

обучения детей, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного учащегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 
- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

-образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
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уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 
-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

       - порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Совет школы.  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС). 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  В МОАУ «СОШ №6» создано 

доступное пространство, которое  позволит  воспринимать максимальное     количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно   удобно   расположенные   и   

доступные   стенды   с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения,  правилах  безопасности,  распорядке  /режиме  функционирования 

учреждения,  расписании  уроков,  последних  событиях  в  школе,  ближайших планах и т.д.. 

В МОАУ «СОШ №6» создан  специальный    кабинет    для    отдыха /релаксации    и 

коррекционно-развивающих занятий.  

-  комнату  релаксации (сенсорная)  –  специальное  место  для  отдыха,  в  которой ребенок 

с задержкой психического развития может расслабиться и получить возможность   

«отключиться»   от   многолюдной   среды,   а   также   снизить слуховую и зрительную 

нагрузку;  

-  кабинет,  оснащенный  оборудованием  и  дидактическим  материалом для занятий 

психолога;  

-  кабинет,  оснащенный  оборудованием  и  дидактическим  материалом для занятий 

логопеда;  

-  кабинет,  оснащенный  оборудованием  и  дидактическим  материалом для занятий 

дефектолога.  

 Кабинеты    оснащены   мультимедийной   аппаратурой (доска, компьютер c колонками и 

выходом в Internet, средства для хранения и переноса  информации  (USB  накопители),  

принтер,  сканер);  музыкальными центрами  с  набором  аудиодисков  со  звуками  живой  и  

неживой  природы, музыкальными   записями,   аудиокнигами;   дидактическим   и   наглядным 

материалом      по   темам   (иллюстрации,   презентации,   учебные   фильмы); видеотекой 

учебных и используемых в образовательном процессе различных видеофильмов;     

специальной     литературой     по     различным     разделам дефектологии.  

Организация   рабочего   пространства    обучающегося    с    задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с  задержкой  психического  развития  возможности  

постоянно  находиться  в зоне внимания педагога (первая парта).  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными,учитывающимиособыеобразовательныепотребности,приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную 

на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПРобусловливаютнеобходимостьспециальногоподборадидактическогоматериала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 
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образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и   периферийного   оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса и наличие. 

Кабинеты начальных классов, музыки, иностранных языков имеют необходимый 

методический и дидактический материал.  

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры у обучающихся начальной школы.  

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

Обучающиеся обеспеченны  горячим питанием в столовой. 

Наличие компьютерного оборудования в кабинетах начальных классов 

Кабинеты 
Компьютер 

в сборке 

Интер 

акт. 

доска 

Проектор 

 
Принтер Колонки Экран 

Доступ  в 

Интернет 

1 «А» + - + + + + + 

1 «Б» + - + + +  + + 

1 «В» + - + + + + + 

1 «Г» + - + + + + 
+ 

2 «А» + +  + + + + + 

2 «Б» +  - +  + + + + 

2 «В» + - + + + + + 

2 «Г» + - + + + + + 

2 «Д» + - + + + + + 

2 «Е» + - + + + + + 

3 «А» +  - + + + + + 

3 «Б» +  -  + + + +  + 

3 «В» + - + + + + + 

3 «Г» + - + + + + + 

3 «Д» + - + + + + + 

3 «Ж» + - - + + + + 

4 «А» + - + + + + + 

4 «Б» + - + + + + + 

4 «В» + - + + + + + 

4 «Г» + - + + + + + 

4 «Д» + - + + + + + 

4 «Ж» + - - + + - + 
 

3.5.5. Информационно – методические условия реализации АООП 

направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО имеется 

необходимое информационно-методическое  обеспечение: 

А) наличие информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе информационных источников.   

Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

- сайт образовательного  учреждения; 

- сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Б) 100% учителей начальной школы владеют компьютерными технологиями и 

применяют их на практике. 

Учебно-методическое  и   информационное   обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной  программы  включает  наличие  информационно-библиотечного 

центра,  читального  зала,  учебных  кабинетов  и  лабораторий, административных    

помещений,   школьного    сервера,    школьного   сайта, внутренней  и  внешней  сети  и  

направлено  на  создание  доступа  для  всех участников  образовательного  процесса  к  любой  

информации,  связанной  с реализацией      основной      образовательной      программы,      

достижением планируемых   результатов,   организацией   образовательного   процесса   и 

условиями его осуществления.  

При освоении адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной  школы  

со  специальными,  учитывающими  особые образовательные потребности, приложениями, 

дидактическими материалами, рабочими  тетрадями  и  пр.  на  бумажных  и/илиэлектронных  

носителях, обеспечивающими  поддержкуосвоения      адаптированной основной 

образовательной программы и реализацию     коррекционной    работы, направленной    на    

коррекцию    недостатков    психофизического    развития обучающихся   и   содействие   более   

успешному   продвижению   в   общем развитии.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС)   понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;  

принтер цветной; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимо/ имеется 

в наличии  

I Технические средства имеется в наличии 

II Программные инструменты имеется в наличии 

III 
Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

имеется в наличии 

IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

имеется в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях имеется в наличии 

VI Компоненты на CD и DVD имеется в наличии 
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интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированнойосновной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 
 

 


