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Раздел I. Целевой 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) МБОУ Сепской ООШ – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Сепской ООШ создана с учётом особенностей 

и традиций учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития включает три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. 

. программу воспитания (в соответствии с ФАОП для детей с ОВЗ) 

. программу работы с родителями 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования у обучающихся с ЗПР; 
• календарный учебный график 

• календарный план воспитательной работы 

. систему условий реализации АООП начального общего образования 

. Дорожная карта 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Сепской ООШ, имеющего государственную аккредитацию, разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012г.) 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 Конвенции о правах инвалидов 

 Федеральным законом РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов» 

-Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в 

МинюстеРоссии 21.03.2023 N 72654) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ)» 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" от 10 июля 2015 №26. 

 . Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 -Федеральная образовательная программа начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения РФ от 16 ноября 2022г. №992) 

  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный 70799) 

 Устав МБОУ Сепской ООШ  
 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

но в пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого 

дополнительного класса. 
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Данный вариант программы характеризуется усилением внимания к формированию 

у обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 

продолжению образования на последующем уровне основного общего образования. 

 

Целевой раздел: 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Сепской ООШ — 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 предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

 

обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
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участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Принципы и подходы к разработке и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Сепской 

ООШ 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. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ Сепской  

ООШ положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 

 

 
 

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

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• 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. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2). 

 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 

 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения 

данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 
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Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

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

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану2. 
 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

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 разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
 

 

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ). 
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постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

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

специфические образовательные потребности: 

 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 

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

 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
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комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 

ЗПР 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. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 



10 
 

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

Специальные условия для обучающихся с ЗПР , вариант 7.2 

организация процесса обучения в МБОУ Сепской ООШ строится с  учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использование 

памяток, инструкций, тренажеров , использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- формы   и    методы    постоянного    стимулирование    познавательной    активности; 

- методы и   формы   работы ,   направленные   на   профилактику   утомляемости. 

ФАОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

Сроки      получения      начального      общего      образования      составляют      5      лет. 

 

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.2). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование УУД; 

 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединяет всех участников образовательного процесса 

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

группы определяется МБОУ Сепской ООШ и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога- психолога, социального 

педагога, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 
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освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ Сепской 

ООШ разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени 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 достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции; 

 уровневый подход к разработке планируемых предметных 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 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

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

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 
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личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся 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.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 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.

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
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портфолио, способствующего формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. 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. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

кружочки черного цвета – нет продвижения; 

кружочки синего цвета – минимальное продвижение; 

кружочки зеленого цвета – среднее продвижение; 

красного цвета – значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

Полный перечень личностных результатов: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
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14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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 

– комплексные работы на межпредметной основе 

– мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности 

УУД. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 

результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (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. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Модель системы оценки предметных результатов 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 
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Определение 

исходного 

уровня 

развития 

личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

-в личностной 

компетентност 

и (развитие 

личностных 

навыков, 

освоения норм 

и  правил 

поведения); 

- регулятивной 

компетентност 

и; 

- 
коммуникатив 

ной 

компетентност 

и; 

- 

познавательно 

й 

компетентност 

и; 

- определение 

зоны 

ближайшего 

развития; 

- направления 

коррекционно- 

развивающей 

работы. 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень – ребенок 

не демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
Высокий уровень – 

демонстрирует умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие  занятия, 

занятия с   логопедом, 

индивидуальная помощь 

учителя  на   уроках, 

дифференцированные 

задания,   помощь и 

поощрение,   психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Групповые коррекционно- 

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания  занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь   учителя, 

психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Дополнительные 

развивающие упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение,  психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

предметных 

программ и 

программы 

УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие 

работы, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тесты, портфолио, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и 

глубины  освоения 

материала, умения решать 

учебно-познавательные и 

практические задачи; 

2) оценки: «зачет \ 

незачет» 

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), 

т.е.  оценка, 

Коррекционно- 

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия с 

учителем по ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые задания, 

памятки, образцы записей, 

таблицы и схемы, счетный 

материал, опорные схемы, 

обучение  приемам 

мнемотехники, обучение 
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, определение 

дальнейших 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий. 

 свидетельствующая  об 

освоении     опорной 

системы  знаний   и 

правильном   выполнении 

учебных действий  в 

рамках    диапазона 

заданных      задач, 

построенных на опорном 

учебном материале; 

Оценки:    «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

усвоении  опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью учащегося 

в процессе работы с 

классом. 

приемам самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные игры, 

задания, тесты, учебные 

презентации); психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение 

итогов учебной 

деятельности 

по разделу, 

теме 

Устный и 

письменный 

опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубины 

освоения  материала, 

умения решать учебно- 

познавательные  и 

практические задачи; 

2) работы в «Портфолио» 

оцениваются по критериям, 

обозначенным педагогом и 

классом. 

Организация повторения 

учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие  работы, 

предметные   недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого-педагогическое 

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностирова 

ние качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое 

и 

психологическое 

тестирование, 

тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, 

учебные 

проекты. 

Результаты оцениваются: 
- по бальной системе теста; 

- по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

- по критериям оценки 

проектов. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций   по 

уточнению   и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  учащегося  с 

ОВЗ, коррекционно- 

развивающие  занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого- 
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   педагогическое 

консультирование 

родителей. 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в Индивидуальной карте развития учащегося и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных 

и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения. 

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 
- личное дело учащегося 

-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная 
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 (четверть, год) 
аттестация 

деятельность деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

-самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ 
динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность      в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 
-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

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

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

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные 

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

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

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам. 

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

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

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 

текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, 

чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
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1 

дополнитель 

ный и  1 

класс 

(отметки не 

выставляют 

ся) о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

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

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать 

наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

  Уметь читать    вслух 

сознательно,  правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по     слогам), 

соблюдать  паузы  и 

интонации, 

соответствующие   знакам 

препинания;     владеть 

темпом и громкостью речи 

как    средством 

выразительного  чтения; 

находить в     тексте 

предложения, 

подтверждающие   устное 

высказывание;     давать 

подробный   пересказ 

небольшого  доступного 

текста; техника чтения 25- 

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие  знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

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

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 
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 2 6 и более  ошибок, менее 
30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, 
логические ударения. 

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

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

2 6 и более ошибок, менее 
50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 
сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 дополнительный - - - 8-10 

1 8-10 10-12 12-15 15-17 

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

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

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

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

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

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро- 

вень 

выпол- 

нения 

зада-ния 

ставится  за 

безошибочное вы- 

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

ставится,  если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет при-менять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части  из 

изученного 

материала, 

ставится,   если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного  мате- 

риала,    не 

справляется с 

большинством 
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 определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

при-менять знания 

при выполнении 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

в работе 
правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

грамматических 

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 доп. 5-7 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (2-й класс); 
1ошибка или 1 исправление (3-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (2-й класс); 
2ошибки и 1 исправление (3-4 классы) 

«2» 4 ошибки (2-й класс); 
3ошибки (3-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

О
т
м

ет
к

а
 

Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно 
ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 
написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены       1-2        орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки или 

5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 
исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

1 Допущено более   8   орфографических 
ошибок 

- 
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Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

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

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

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

написано в конце «ы»). 

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

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 

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

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

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

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся 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); 
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• слитное написание слов   и   их   произвольное   деление   –   «насто» (на   сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

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

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

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

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

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

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 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). 

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». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 

тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

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

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
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а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить  используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

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

помощью педагога справляется с решением. 

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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа. 

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

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

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

должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" 

и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

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

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже): 

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

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 

и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

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

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

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

 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.

 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.

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

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

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

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

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

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

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

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

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;

  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 
ошибок в других задачах.

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

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

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

 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 

  неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

 неправильное решение уравнения и неравенства; 

  неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 
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• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

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

наблюдениях и практической деятельности; 

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

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

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

слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 
• составление рассказов по сюжетным картинам; 
• составление плана рассказа при помощи картинок; 
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 
• работа с деформированным предложением, текстом; 
• пересказ по готовому образцу; 
• решение речевых логических задач; 
• работа по перфокартам; 
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 
• выполнение тестовых заданий. 

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

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 
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сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

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

производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

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

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

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При 

оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

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 итоговой диагностики, проводящейся 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 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей (см. Приложение 3). 

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. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 



32 
 

уровень освоения системы знаний, необходимых для продолжения 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего 

образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных 

представителей обучающегося). 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики, 

которая отражает 

образования. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

Результатами достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

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

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 

работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов- 

психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены 

в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов 

- нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 

балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

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

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

 

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

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 
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5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять 

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

не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
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содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 

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

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 

адаптирование, при необходимости, 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); 

 

предоставление, при необходимости, 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; 



36 
 

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 
 

II Cодержательный раздел 

 

2.1 Содержание рабочих программ, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
 

 

 

Русский язык. 

Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

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

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 
 

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

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 

Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 

востребованы в жизни. 

 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 
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Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 

у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. 

 

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

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный 

запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие 

попытки их преодоления. 

 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

 

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

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 
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Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

 

Содержание обучения. 

 

Виды речевой деятельности. 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

его содержания по вопросам. 

 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

Обучение грамоте. 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - 
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мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

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

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

животных. 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

 

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

Наблюдение над значением слова. 

 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

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

 

Систематический курс. 

 

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

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

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

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

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 

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

способом обозначения звуков буквами. 

 

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

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

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

 

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

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

согласными. 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

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

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

 

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

окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

 

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

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

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

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

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

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

 

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

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

 

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

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

 

Изменение имен существительных по числам. 

 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3- 

е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

 

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

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 

делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

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

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
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Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

 

Применение правил правописания: 

 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 
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мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 

безударные окончания имен прилагательных; 

 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи. 

 

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

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

 

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

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

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

 

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

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

 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
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Программа-03 

 

 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

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

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

и серии картинок. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты: 

 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

 

 

«Родной (удмуртский) язык» 

(для обучающихся, не владеющих родным(удмуртским) языком 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по родному (удмуртскому) языку нацелена на реализацию коммуникативного, 

социокультурного и системно-деятельностного подходах в обучении родному (удмуртскому) языку 

обучающихся, не владеющих удмуртским языком. 

Коммуникативный подход предполагает вовлечение обучающихся в устное и письменное 

общение в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, учитывающих возрастные 

особенности обучающихся. 

Социокультурный подход предполагает включение в содержание обучения детских 

удмуртских фольклорных произведений, художественной литературы, доступного 

этнокультуроведческого, лингвострановедческого материала, занимательного материала различных 

жанров из аутентичных источников: народные и авторские сказки, реальные тексты и рассказы, 

стихотворения удмуртских авторов, этикетные и бытовые диалоги, рифмовки, песни, интервью. 

Системно-деятельностный подход в обучении строится с использованием практических видов 

деятельности: рисование, пение, раскрашивание, художественное творчество. 
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Программа - 03 

 

 

В содержании программы по родному (удмуртскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: речевые умения в аудировании (говорении, чтении, письме), языковые 

знания и навыки, социокультурные знания и умения, компенсаторные умения. 

Изучение родного (удмуртского) языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений устного (аудирование, говорение) и письменного (чтение, письмо) общения 

на удмуртском языке с учётом речевых возможностей и реальных потребностей обучающегося; 

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; 

- получение общего представления о грамматическом строе удмуртского языка и его основных 

отличиях от русского языка; 

- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разных типов (описание, 

повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости двуязычными словарями по 

удмуртскому языку; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Родной (удмуртский) язык»; 

- формирование основ коммуникативной культуры; 

- формирование положительного отношения к языку, культуре и традициям Удмуртской Республики; 

- знакомство обучающихся с детским удмуртским фольклором и художественной литературой; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям удмуртского народа и привлечение их на 

участие в различных этнокультурных мероприятиях; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром; 

- воспитание гражданина, патриота своей страны. 

Содержание программы по родному (удмуртскому) языку интегрировано с учебным предметом 

«Родная (удмуртская) литература». 

 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (удмуртского) языка, - 236 часов: в 1 

классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения в 1 классе 

 

Тематическое содержание речи. 

Ойдо тодматском (Давай познакомимся). Мынам семьяе (Моя семья). Ойдо шудом (Давай 

поиграем). Лыдпусъёслэн дуннеязы (В мире чисел). Буёл дуннеын (В мире красок). Гурт пудо-

животъёс - милям эшъёсмы (Домашние животные - наши друзья). Пбйшуръёс дорын куноын (В 

гостях у зверей). Вордйськем шаер (Родная сторона). Дышетскон дуннеын (В мире знаний). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная 

или невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. 

Ведение диалога этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного 

бытового и учебного общения. 

Монологическая форма речи. 
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Программа - 03 

 

 

Создание монологического устного высказывания с использованием образца, ключевых слов, 

вопросов или иллюстраций. 

Чтение. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, небольших учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Тексты для чтения: диалог по теме общения, сообщение личного характера. 

Письмо. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, идентичных буквам 

русского алфавита, опираясь на умения, приобретённые на уроках русского языка. 

Овладение техникой письма специфических букв удмуртского алфавита (ж, з, й, б, ч), 

буквосочетаний, слов. 

Воспроизведение речевых образцов, списывание слов, предложений, вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение. 

Заполнение простых формуляров (визитка, обложка тетради) с указанием личной информации о себе 

(имя, фамилия, возраст). 

 Языковые знания и навыки. 

Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация. 

Графически корректное написание букв удмуртского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Воспроизведение графически и каллиграфически корректно все буквы удмуртского алфавита. 

Раздельное написание слов, прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена 

людей, клички животных). 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы удмуртского алфавита. Корректное называние букв удмуртского алфавита. 

Различение на слух и произнесение всех звуков удмуртского языка, соблюдая нормы произношения 

(отсутствие качественной редукции гласных, специфическое произношение звуков удмуртского 

языка [ж], [ч], [з], [з’], [с5], [б], отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, регрессивная 

ассимиляция согласных). 

Произнесение слов с соблюдением правильного ударения (фиксированное ударение на последнем 

слоге слова). 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. Соблюдение интонации перечисления. Сравнение 

интонации удмуртского и русского языков. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 160 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 1 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (ручка, книга, 

алфавит и другие) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с бвбл (нет), вопросительные (общий и специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Простые нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым: Пияш кырза. (Мальчик поёт). 

Предложения с составным именным сказуемым: Та мынам агае. (Это мой старший брат). 

Предложения с составным сказуемым: Пияш кырзаны яратэ. (Мальчик любит 

петь). 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения мыныны (идти), улыны (жить), яратыны (любить), 

басьтыны (взять), ветлыны (ходить), учкыны (смотреть) в единственномчисле, в настоящем времени. 
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Глаголы повелительного наклонения с частицей ойдо (давай) в настоящем времени в единственном 

числе в повелительных предложениях. 

Имена существительные в именительном (ниман), родительном (возьматон), дательном (сётон), 

винительном (адзон), творительном (лэсьтон), разделительном (люкон), местном (интыян) (кытын? 

кытысь? кытчы?) падежах. 

Притяжательные имена существительные с суффиксами -э (-е), -ы, -эд (-ед), - ыд, -эз, (-ез), -ыз. 

Множественное число имён существительных. 

Личные местоимения мон (я), тон (ты), со (он, она, оно), притяжательные местоимения мынам (мой, 

моя, моё), тынад (твой, твоя, твоё), солэн (его, её), указательные местоимения со (тот, та, то), та (этот, 

эта, это). 

Некоторые имена прилагательных в положительной степени. 

Наречие отчы (туда). 

Количественные числительные до 10. 

Вопросительные слова кин (кто), ма (что), кинлэн (чей, у кого), маиз (что), кытын (где), кытчы (куда), 

коня (сколько), кыче (какой), кызьы (как). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание названия Удмуртской Республики, названий государственной символики России и 

Удмуртской Республики, названий городов, некоторых деревень и рек, знакомство с сюжетом 

популярной русской сказки «Колобок», со стихотворением А.К. Леонтьева «Вордйськем шаере!» 

(«Родная сторонка!»), со стихотворением С. Я. Маршака «Светофор» в переводе на удмуртский язык, 

а также небольшими произведениями удмуртского и детского фольклора (стихами, считалками, 

песнями). 

Воспроизведение наизусть рифмовок, четверостиший, считалок, 

чистоговорок, разучивание песен по теме общения. 

Овладение элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского 

языка в наиболее распространённых ситуациях общения. 

Употребление в речи этикетных слов удмуртского языка: приветствие - Чырткем! Умой! 

(Здравствуй!), прощание - Зеч лу! (До свидания!), выражение благодарности - тау (спасибо). 

Компенсаторные умения. 

Сравнение языковых явлений родного и русского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, 

словосочетания, предложения. 

Использование языковой догадки на основе сходства удмуртских и русских 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

 

Содержание обучения во 2 классе 

 

Тематическое содержание речи. 

Зечбур, школа! (Здравствуй, школа!). Классын (В классе). Сйзьыл (Осень). Семьяын (В семье). Тол 

(Зима). Тол каникулъёс (Зимние каникулы). Мынам эше (Мой друг). Вордскем нунал (День 

рождения). Тулыс (Весна). Гужем (Лето). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная 

или невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. 
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Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного 

бытового и учебного общения. 

Ведение диалога - побуждения к действию (приглашение собеседника к совместной деятельности). 

Монологическая форма речи. 

Создание монологических устных высказываний с использованием ключевых слов, вопросов или 

иллюстраций: описание предмета, животного, человека, рассказ о себе, семье, друге, временах года 

и другие. 

Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов или событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, стихотворение, сообщение личного и 

информационного характера. 

Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение. 

Создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, днём 

рождения). 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Буквы й, э после твёрдых согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т]. 

Раздельное написание послелогов с существительными. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. Правильная расстановка знаков препинания при перечислении. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение изученных слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Произнесение изученных сложных слов с соблюдением правильного ударения. 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Соблюдение интонации перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 430 лексических единиц, 

обслуживающих ситуацию общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса, включая 

160 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -етй (-этй), суффиксы 

прилагательных -о, -(ё) и словосложения (горд и кушман, чуж и кушман). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (перемена, класс, 

журнал) с помощью языковой догадки. 
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Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные предложения в 

утвердительной форме. 

Простые распространённые предложения с однородными членами. 

Глаголы изъявительного наклонения единственного и множественного числа в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

Существительные в единственном и множественном числе. 

Притяжательные существительные во множественном числе с суффиксами - мы, -ды, (-ты), -зы (сы). 

Личные местоимения ми (мы), тй (вы), соос (они). 

Притяжательные местоимения милям (наш, наша, наше), тйляд (ваш, ваша, ваше), соослэн (их). 

Указательные местоимения таче, сыче (такой, такая, такое). 

Некоторые прилагательные в положительной степени. 

Наречие отын (там). 

Количественные числительные от 10 до 31, порядковые числительные до 31. 

Послелоги сьбрын (за), вылын (на), дорын (у), пушкын (в), доры (к). 

Союз нош (а, но) при однородных членах. 

Вопросительное слово кбняетй (который). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание традиционных праздников удмуртов (Святки, Новый год). 

Знакомство с русской народной сказкой «Репка», рассказами В.А. Сухомлинского «Воронья школа», 

А.А. Седугина «Новая шапка» в переводе на удмуртский язык. 

Знакомство с рассказом А.Н. Уварова «Песятай но пудоос» («Дедушка и домашние животные»), Г.А. 

Ходырева «Оскы тон, нюлэс!» («Поверь ты, лес!»), рассказом Ашальчи Оки «Тодйськоды-а?» 

(«Знаете ли (вы)?»). 

Знакомство с героями удмуртских мифов и преданий, персонажами детского журнала «Кизили» 

(«Звездочка»), происхождениями терминов родства по рассказам Л.С. Христолюбовой. 

Разучивание народных песен «Лымы тбдьы» («Белый снег»), «Сукыри» («Каравай»), песни «Иви» на 

слова и музыку Г. Корепанова-Камского, песни «Вуюись» («Радуга») на слова и музыку Ф. Усковой. 

Овладение элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского 

языка в наиболее распространённых ситуациях общения. Употребление в речи этикетных слов 

удмуртского языка: приветствие - Зечбур! (Здравствуй!), Зечбуресь! (Здравствуйте!), прощание - Зеч 

луэ! (До свидания!), выражение просьбы - буркарик (используется при вежливом обращении, 

просьбе, согласии), выражение благодарности - тауна (используется при ответе на благодарность), 

поздравление (с днём рождения, Новым годом). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

иллюстраций. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 

Тематическое содержание речи. 

Ортчем гужем нуналъёс (Прошедшие летние дни). Инсьбрен тодматскиськом (Изучаем космос). 

Школае, школае! (В школу, в школу!). Тунсыкъяськон дунне (В мире интересов). Кызьы ми 

ортчытйськом ваньмон дырмес (Как мы проводим свободное время). Ог-огедлы зечен (Друг к другу 

с добром). Шаермес ми яратйськом (Мы любим нашу страну). Калык сямъёс но йылолъёс (Народные 

традиции и обряды). Инкуазь - асьмелэн эшмы (Природа - наш друг). 

Речевые умения. 

Аудирование. 
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Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная 

или невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. 

Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником, поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление, извинение. 

Ведение диалога-расспроса (запрос информации, ответ на запрос) в ситуациях повседневного 

бытового и учебного общения. 

Ведение диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, приглашение 

собеседника к совместной деятельности. 

Монологическая форма речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологических устных 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного 

персонажа. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу (о проведении летних каникул, своём хобби и другие). 

Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение темы и главных 

фактов или событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение и понимание в 

прочитанном тексте запрашиваемой информации фактического характера с использованием 

иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, текст научно-популярного 

характера, стихотворение. 

Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста в соответствии с решаемой учебной задачей, вставка 

пропущенных слов в предложение. 

Создание подписей к картинкам с пояснением, что на них изображено. 

Озаглавливание текста с использованием темы или основнойю мысли. 

Составление плана к тексту с помощью учителя. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками. 

Написание личного письма с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильное написание изученных сложных существительных. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Правильная расстановка знаков препинания при перечислении и обращении. 

Фонетическая сторона речи. 
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Различение на слух и произнесение всех звуков удмуртского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков. 

Произнесение слов с соблюдением правильного ударения. 

Корректное произнесение повествовательных и вопросительных предложений с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Соблюдение интонации перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 654 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 

430 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи глаголов, образованных от 

существительных: губи (грибы) - губияны (собирать грибы), эмезь (малина) - эмезяны (собирать 

малину). 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи существительных, образованных при 

помощи словосложения: коньы и губи (рыжик), кут и кулон и губи (мухомор). 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

суффикса -чи: крезьгур (музыка) - крезьгурчи (композитор), арган (гармошка) - арганчи (гармонист). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (комбайн, 

трактор, час) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме. 

Неопределённая форма глагола. 

Спряжение некоторых глаголов изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Спряжение некоторых глаголов условного наклонения в утвердительной форме. 

Безличные глаголы пуконо (надо сидеть), кылзоно (надо слушать). 

Некоторые прилагательные в положительной степени. 

Наречия, указывающие на время, место действия. 

Количественные числительные до 900. 

Социокультурные знания и умения. 

Знакомство с национальной одеждой, традициями удмуртов (Пасха, Рождество), местами отдыха, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений. 

Знакомство со стихотворением В.В. Романова «Тбдьы Кам» («Белая Кама»), рассказом Л.С. 

Христолюбовой «Кускерттон» («Пояс»), сказкой В.В. Туганаева «Гордкушман но сяртчы» («Свёкла 

и репа»), сказкой Л.Я. Малых «Кин чебергес?» («Кто красивее?»), удмуртской народной сказкой 

«Воргорон но вумурт» («Мужик и водяной»), сказкой восточных марийцев «Вунэтэм анай» (автор 

А.М. Юзыкайн, перевод с марийского С.А. Перевощикова), рассказами В.А. Сухомлинского «Скажи 

человеку «здравствуйте», «Для чего говорят «спасибо»?» в переводе на удмуртский язык. 

Воспроизведение наизусть стихотворения Г.А. Ходырева «Инсьбры лобысал» («Полетел бы в 

космос») и Ашальчи Оки «Вордйськем музъеме» («Родная (моя) земля»). 

Разучивание песни «Мон мынйсько школае» («Я иду в школу») на слова 

Г.А. Ходырева, музыку В.А. Шоркина, песни «Куазь зоре» («Идёт дождь») на слова 

А.В. Коткова и музыку В.В. Коткова, прослушивание музыки 

из фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года». 

Использование изученных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинения, поздравление (с Пасхой, днём рождения), разговор по 

телефону. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова на основе сходства с русским словом или умения понять новое значение знакомого слова из 

контекста). 
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Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 4 классе 

 

Тематическое содержание речи. 

Вунонтэм гужем (Незабываемое лето). Боко дорын куноын (В гостях у Боко). Мусокай но Визьпог 

вордйськем шаеренызы тодматско (Мусокай и Визьпог знакомятся с родным краем). Мусокай но 

Визьпог гожтэт гожъяны дышетско (Мусокай и Визьпог учатся писать письмо). Мусокай но Визьпог 

праздникъёслы дасясько (Мусокай и Визьпог готовятся к праздникам). Мусокай но Визьпог инкуазез 

утён сярысь сюлмасько (Мусокай и Визьпог заботятся об охране природы). Мусокайлэн эшъёсыз 

(Друзья Мусокай). Кызьы Мусокай но Визьпог ваньмон дырзэс ортчыто (Как Мусокай и Визьпог 

проводят своё свободное время). Мусокай но Визьпог Элькунысьтымы дано адямиосын тодматско 

(Мусокай и Визьпог знакомятся со знаменитыми людьми Удмуртии). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке, вербальная 

или невербальная реакция на услышанное. 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Тексты для аудирования: диалог и высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, информационное сообщение. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. 

Ведение (с использованием речевых ситуаций) диалога этикетного характера: приветствие, начало и 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником, 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление, выражение извинения. 

Ведение диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника, 

запрашивание интересующей информации; 

Ведение диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу, приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие или 

несогласие на предложение собеседника. 

Монологическая форма речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологических устных 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного 

персонажа. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по 

образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов 

или иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного небольшого проектного задания. 

Чтение. 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

обеспечивая восприятие читаемого слушателями текста. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение темы и главных 

фактов или событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций или без их использования, 

с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций 

или без их использования, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, основная мысль, главные 

факты или события) текста с использованием и без использования иллюстраций, языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, вставка пропущенных слов в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной или учебной задачей. 

Самостоятельное озаглавливание текста с использованием темы или основной мысли. 

Самостоятельное составление плана к заданным текстам. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками. 

Написание личного письма с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Правильное написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. 

Правильная расстановка знаков препинания при однородных членах предложения, обращении. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение новых слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз или предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 766 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 

654 лексических единиц, усвоенных 

в предыдущие три года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи прилагательных с использованием 

суффикса -тэм: кылзйськись (послушный) - кылзйськисьтэм (непослушный). 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных слов из русского языка (автобус, 

троллейбус, трамвай и другие) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций удмуртского языка. 

Некоторые прилагательные в сравнительной и превосходной степенях сравнения. 

Количественные числительные до 1000. 

Послелоги временного и пространственного значения. 

Социокультурные знания и умения. 

Знакомство с Государственным гимном Удмуртской Республики, с достопримечательностями и 

знаменитыми людьми Удмуртии. 

Знакомство с удмуртской народной сказкой «Мачеха и падчерица», стихотворениями А.А. 

Ельцова «Светофор», Г.А. Ходырева «Тэшкыли 

но Кузьгубей» («Тэшкыли и Кузьгубей»), Ф.Г. Александрова «Таня», 
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«Кин ма ужасал» («Кто кем бы работал»), рассказами Н.М. Никифорова «Тэшкыли» («Тэшкыли»), 

Л.С. Нянькиной «Почта Пиля» («Почтальон Пиля»), Н.В. Васильева «Кызьпу» («Берёза»), рассказом 

Г.Б. Остера «Меня нет дома» в переводе на удмуртский язык, сценкой А.Н. Уварова «Боко». 

Разучивание наизусть стихотворения Н.М. Никифорова «Кылбурчи» («Поэт»), Н.С. Байтерякова о 

дружбе, Л.Г. Бадретдиновой «Ваньмон дыры ке луысал» («Если бы было у меня свободное время»). 

Разучивание песни «Чипчирган» («Свирель») на слова и музыку Г.М. Корепанова-Камского, песни 

«Ульчамы но льбль» («Наша улица в розовом цвете») на слова В.Н. Ившина и музыку Г.М. 

Корепанова-Камского. 

Использование изученных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинения, поздравление с праздниками, разговор по телефону. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова на основе сходства с русским словом или умения понять новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов, 

картинок. 

Использование русско-удмуртского, удмуртско-русского словаря для обучающегося. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного или прослушанного текста, для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (удмуртскому) языку 

 на уровне начального общего образования 

 

В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного 

(удмуртского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

родного (удмуртского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с 

учебными текстами; 

- уважение к своему и другим народам России; 

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

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

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 искусстве слова, осознание важности родного языка как средства 

общения и самовыражения; 

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) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета, 
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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 (в том числе через примеры из учебных текстов); 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (удмуртского) языка); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (удмуртского) языка). 

В результате изучения родного (удмуртского) языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного 

(удмуртского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

- объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; определять существенный 

признак для классификации языковых единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

- находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта (речевой 

ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную в явном 

виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

с учебной задачей; 
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- самостоятельно создавать схемы,  таблицы для представления лингвистической 

информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем. 

  У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- 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 своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её достижению 

(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы); 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке 

и реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Говорение. 

Диалог. 

Вести диалог этикетного характера (с использованием речевых ситуаций): приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником; 

вести диалог-расспрос (запрос информации, ответ на запрос) в стандартных ситуациях 

повседневного бытового и учебного общения в рамках изучаемой тематики. 

Монолог. 

Воспроизводить устное высказывание о себе, семье с использованием образца, ключевых слов, 

вопросов или иллюстраций. 

Чтение. 

Соотносить графический образ удмуртского слова с его звуковым образом; 
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читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, небольшие тексты, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Письмо. 

Списывать слова, предложения; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы; 

составлять из данных букв слово; 

составлять из данных слов предложение; 

придумывать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; вставлять в предложения 

пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

заполнять простые формуляры (визитка, обложка тетради), сообщая о себе основные сведения. 

Языковые знания и навыки. 

Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация. 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

удмуртского алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться удмуртским алфавитом, знать последовательность букв в нем; записывать правильно 

изученные слова, словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак). 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух и произносить все звуки удмуртского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

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

предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

сравнивать интонации вопросительных предложений удмуртского и русского языков. 

Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 1 класса; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; использовать языковую догадку 

в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с бвбл (нет), вопросительные 

(общий и специальный вопрос); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые нераспространённые и 

распространённые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым глагольным 

сказуемым (Пияш кырза. Мальчик поёт); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным именным 

сказуемым (Та мынам агае. Это мой старший брат); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным сказуемым (Пияш 

кырзаны яратэ. Мальчик любит петь); 

спрягать глаголы мыныны (идти), улыны (жить), яратыны (любить), басьтыны (взять), ветлыны 

(ходить), учкыны (смотреть) в единственном числе настоящем времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в именительном (ниман), 

родительном (возьматон), дательном (сётон), винительном (адзон), творительном (лэсьтон), 

разделительном (люкон), местном (интыян) (кытын? кытысь? кытчы?) падежах; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные существительные с 

суффиксами -э (-е), -ы, -эд (-ед), -ыд, -эз, (-ез), -ыз; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные во множественном числе; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в настоящем времени 

изъявительного наклонения единственного числа; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения мон (я), тон (ты), со 

(он, она, оно), притяжательные местоимения мынам (мой, моя, моё), тынад (твой, твоя, твоё), солэн 

(его, её), указательные местоимения со (тот, та, то), та (этот, эта, это); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в 

положительной степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречие отчы (туда); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи количественные числительные до 10; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова кин (кто), ма (что), 

кинлэн (чей, у кого), маиз (что), кытын (где), кытчы (куда), коня (сколько), кыче (какой), кызьы (как); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союз но (и) при перечислении. 

Социокультурные знания и умения. 

Кратко рассказывать о государственной символике России и Удмуртской Республики, называть 

города республики, знать названия некоторых деревень и рек; называть цвета флагов России и 

Удмуртской Республики; воспроизводить сюжет сказки «Колобок»; 

знакомиться с небольшими произведениями удмуртского детского фольклора (стихами, считалками, 

песнями), со стихотворением удмуртского поэта А.К. Леонтьева «Вордйськем шаере!» («Родная 

сторонка!»), со стихотворением С.Я. Маршака «Светофор» в переводе на удмуртский язык. 

воспроизводить наизусть небольшие произведениях удмуртского детского фольклора (стихи, 

считалки, чистоговорки) на удмуртском языке; разучивать песни по теме общения; 

владеть элементарными формами речевого и неречевого поведения с носителями удмуртского языка 

в наиболее распространённых ситуациях общения; 

употреблять в речи этикетные слова удмуртского языка: приветствие - Чырткем! Умой! 

(Здравствуй!), прощание - Зеч лу! (До свидания!), выражение благодарности - тау (спасибо). 

 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке 

и реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Говорение. 

Диалог. 

Вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в стандартных ситуациях повседневного 

бытового и учебного общения в рамках изучаемой тематики; 

вести диалог - побуждение к действию (приглашение собеседника к совместной деятельности). 

Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, животного, человека, рассказ о себе, семье, друге, временах года 

и другие. 

Чтение. 

Читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая 

восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку; 

находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
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Письмо. 

Списывать слова, предложения, тексты; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

создавать подписи к картинкам с пояснением, что на них изображено; писать с использованием 

образца короткие поздравления с праздниками (с Новым годом, днём рождения). 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Правильно писать изученные слова (с соблюдением правила правописания букв й, э после твёрдых 

согласных [д], [з], [л], [н], [с], [т]); правильно писать послелоги с существительными; записывать 

правильно изученные слова, словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки 

препинания: точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

правильно расставлять знаки препинания при перечислении. 

Фонетическая сторона речи. 

Различать на слух и произносить все звуки удмуртского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить изученные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 12 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы порядковых числительных -етй (-этй), суффиксы 

прилагательных -о, -ё) и словосложения (горд и кушман, чуж и кушман); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции удмуртского языка: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные предложения в утвердительной 

форме; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

распространённые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы 

изъявительного наклонения единственного и множественного числа в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в единственном и 

множественном числе; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные существительные во 

множественном числе с суффиксами -мы, -ды, (-ты), -зы (-сы); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения ми (мы), тй (вы), соос 

(они); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи притяжательные местоимения милям (наш, 

наша, наше), тйляд (ваш, ваша, ваше), соослэн (их); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения таче, сыче 

(такой, такая, такое); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в 

положительной степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречие отын (там); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи количественные числительные от 10 до 31, порядковые 

числительные до 31; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги сьбрын (за), вылын (на), дорын 

(у), пушкын (в), доры (к); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительное слово кбняетй (который). 

Социокультурные знания и умения. 

Рассказывать о традиционных праздниках удмуртов (Святки, Новый год, день рождения); 

рассказывать о персонажах детского журнала «Кизили» («Звёздочка»), о литературных персонажах 

популярных детских произведений; 

рассказывать сюжеты популярных русских и удмуртских сказок, а также небольшие произведения 

детского фольклора на удмуртском языке; разучивать песни по теме общения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения удмуртского детского фольклора и литературных 

произведений; 

употреблять в речи этикетные слова удмуртского языка: приветствие - Зечбур! (Здравствуй!), 

Зечбуресь! (Здравствуйте!), прощание - Зеч луэ! (До свидания!), выражение просьбы - буркарик 

(используется при вежливом обращении, просьбе, согласии), выражение благодарности - тауна 

(используется при ответе на благодарность), поздравление (с днём рождения, Новым годом). 

 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 

Речевые умения. 

 Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке 

и реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать на слух и понимать небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера. 

Говорение. 

Диалог. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными или зрительными опорами с 

соблюдением норм речевого этикета. 

Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного 

персонажа; 

создавать устные монологические высказывания в рамках тематического содержания речи по 

образцу; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана или иллюстраций; 

кратко устно излагать результаты выполненного небольшого проектного задания. 

Чтение. 

Читать вслух учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию, понимание прочитанного; 

читать про себя учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

читать адаптированные и аутентичные тексты, содержащие некоторое количество незнакомых слов, 

понимать основное содержание (тема, главная мысль, 
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главные факты или события) текста с использованием и без использования иллюстраций, языковой 

догадки, в том числе контекстуальной; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Письмо. 

Списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей; 

вставлять пропущенные буквы в слова; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

составлять текст из разрозненных предложений; 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли текста; составлять план с помощью 

учителя к заданным текстам; писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками; писать личное письмо с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Правильно писать изученные сложные существительные; записывать правильно изученные слова, 

словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки препинания в конце предложения; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с перечислением, обращениями. 

Фонетическая сторона речи. 

Читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы или предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления;
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корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики 1-3 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; распознавать и образовывать от 

существительных глаголы: губи (грибы) - губияны (собирать грибы), эмезь (малина) - эмезяны (собирать 

малину); 

распознавать и образовывать существительные при помощи словосложения: коньы и губи (рыжик), кут 

и кулон и губи (мухомор); 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффикса - чи: крезьгур (музыка) - 

крезьгурчи (композитор); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные морфологические формы и 

синтаксические конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной форме; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённую форму глагола; 

спрягать некоторые глаголы изъявительного наклонения единственного и множественного числа в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

спрягать некоторые глаголы условного наклонения в утвердительной форме; распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи безличные глаголы пуконо (надо сидеть), кылзоно (надо слушать); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые прилагательные в положительной 

степени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия, указывающие на время, место 

действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные до 900. 

Социокультурные знания и умения. 

Рассказывать о национальной одежде, традициях удмуртов на Пасху, Рождество; 

рассказывать о некоторых литературных персонажах популярных детских произведений, сюжетах 

некоторых популярных сказок, рассказов; 

воспроизводить наизусть небольшие стихотворения удмуртских авторов, разучивать песни по тематике 

общения; 

использовать изученные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинения, 

поздравление (с Пасхой, Рождеством), разговор по телефону. 

 

Предметные результаты изучения родного (удмуртского) языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся в процессе общения на уроке и 

реагировать на услышанное (вербально или невербально); 

воспринимать и понимать на слух учебные и адаптированные аутентичные тексты в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Говорение. 

Диалог. 

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос, 

диалог-разговор по телефону) на основе вербальных или зрительных опор, с соблюдением норм речевого 

этикета. 
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Монолог. 

Создавать с использованием ключевых слов, вопросов или иллюстраций монологические устные 

высказывания: описание предмета, внешности и одежды, черт характера человека, литературного 

персонажа; 

создавать устные монологические высказывания в рамках тематического содержания речи по образцу; 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов 

или иллюстраций; 

кратко устно излагать результаты выполненного небольшого проектного задания. 

Чтение. 

Читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, обеспечивая 

восприятие читаемого слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

находить значение незнакомых слов в русско-удмуртском, удмуртско-русском словаре для 

обучающегося. 

Письмо. 

Списывать слова, предложения из текстов в соответствии с решаемой учебной задачей; 

вставлять в предложения пропущенные слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

самостоятельно озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; 

составлять план к заданным текстам; 

писать короткие поздравления с праздниками; 

писать личное письмо с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография, пунктуация. 

Записывать правильно изученные слова, словосочетания, предложения; правильно расставлять знаки 

препинания: точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с обращениями, однородными членами с 

союзами но (и, но), нош (а). 

Фонетическая сторона речи. 

Читать новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно произносить 

слова и фразы или предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; соблюдать интонацию перечисления; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить изученные 

предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики 1-4 классов; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; распознавать и образовывать 

прилагательные с использованием суффикса - тэм: кылзйськись (послушный) - кылзйськисьтэм 

(непослушный); 

использовать языковую догадку в распознавании заимствованных слов из русского языка. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции удмуртского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

прилагательные в сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия, 
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указывающие на время, место действия, способ действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные до 1000; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи послелоги 

временного и пространственного значения. 

Социокультурные знания и умения. 

Знакомиться с текстом о Государственном гимне Удмуртской Республики; рассказывать о 

достопримечательностях и знаменитых людях Удмуртии, рассказывать о некоторых литературных 

персонажах популярных детских художественных произведений, сюжетах некоторых рассказов и 

стихотворений; воспроизводить наизусть стихотворения на удмуртском языке; разучивать песни по теме 

общения; 

использовать изученные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинения, 

поздравление с праздниками. 
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Литературное чтение. 

 

Пояснительная записка. 

 

рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 

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

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 
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Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

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

освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует 

формированию общей культуры. 

 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, 

а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 

а также будут востребованы в жизни. 

 

Содержание обучения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 

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

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

 

Чтение. 

 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

 

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

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
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текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

 

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

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

 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

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

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

 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

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

высказывания. 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста). 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения). 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

 

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

пополнение активного словарного запаса. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 

Круг детского чтения. 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

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

юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

отношение автора к герою. 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

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

выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

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

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм 

и правил; 

 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Окружающий мир. 

 

Пояснительная записка. 

 

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

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся. 

 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

 

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

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

 

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

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

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
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природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

 

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

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

 

Содержание обучения. 

Человек и природа. 

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

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

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

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

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

 

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

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

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

 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

 

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

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

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 

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

погодой своего края. 

 

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

 

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

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

наблюдений). 

 

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

 

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

бережное использование воды. 

 

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

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

 

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

Охрана, бережное использование почв. 

 

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

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

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

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

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 

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

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

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение 

человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

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

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

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

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

примера на основе наблюдений). 

 

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

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

 

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

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

 

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

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
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двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

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

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

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

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество. 

 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

 

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

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

 

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

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

 

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

 

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

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 
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герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

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

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

 

Россия на карте, государственная граница России. 

 

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

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

 

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

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

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

особенности быта (по выбору). 

 

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

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

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

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

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

 

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

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

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

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

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

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

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

 

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Правила безопасной жизни. 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

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

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 
день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 
домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

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

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

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

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

В русле аудирования 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

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

на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

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

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
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предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

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

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
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товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

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

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
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искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

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

шедевров национального, российского и мирового искусства. 

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

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

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

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

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

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

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

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

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

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

Силуэт. 

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

Выразительность объёмных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

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

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

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

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
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анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

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

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

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

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

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

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

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

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

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

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 
 

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

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

в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

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

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

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

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 
Рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» разработана для МБОУ Сепской ООШ, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

(далее – Программа, Примерная рабочая программа). 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 
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Рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

задержкой психического развития является ориентиром для составления рабочих программ 

по адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Она дает представление о целях, 

общей стратегии коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ЗПР средствами 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК) на уровне начального 

общего и основного общего образования; устанавливает примерное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяют 

количественные и качественные характеристики содержания. Программы разработаны с 

учетом возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

Программа построена по модульному принципу. Содержание образования по 

предмету распределено по тематическим модулям, которые входят в раздел «Физическое 

совершенствование». Содержание программы состоит из базовой части (инвариантные 

модули) и вариативного модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лёгкая атлетика, 

зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, 

Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Содержание 

вариативного модуля определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся, региональных 

климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора видов спорта, 

обладающих наибольшим реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

В программах по АФК для обучающихся с задержкой психического развития 

отражены положения о приоритетности задач по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников в системе образования; современные научные 

представления о категории обучающихся с задержкой психического развития, научные и 

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

Программы имеют коррекционную направленность, разработаны с учетом особенностей 

детей с задержкой психического развития, содействуют всестороннему развитию их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 

физических способностей, компенсации нарушенных функций организма. 

Цель и задачи реализации программы 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся с задержкой психического развития, достижение 

положительной динамики в развитии физических способностей, повышение 

функциональных возможностей систем организма, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли физической культуры 

и спорта в жизни человека, понимания значения мирового и отечественного олимпийского 

движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести формирование навыков 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, воспитание воли и способности к 

преодолению трудностей у обучающихся с ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, 

личностное развитие, наиболее полную реализацию физических и психических 

возможностей обучающихся. Основными формами занятий АФК являются уроки, 

внеклассные, спортивные и оздоровительные мероприятия. При их проведении создаются 

условия для всестороннего развития личности  обучающегося с 
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ЗПР, осознания своих физических возможностей, развития физических способностей, 

компенсации нарушенных функций и спортивного самоопределения. 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая культура» – 

обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 

физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, содействие 

социальной адаптации обучающихся. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной 

программы по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и 

специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры 

личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности 

за свои поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР: 

 коррекция нарушений формирования основных движений – ходьбы, бега, 

плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности 

движений отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой 

памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и 

т.д.; 
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 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно- 

предметного и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально- волевой 

сферы и т.д.; 

 воспитание произвольной регуляции поведения, 

возможности следовать правилам; 

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, 

коммуникативного поведения; 

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, 

самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление 

установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся 

с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

свой индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями 

психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 использование специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий для решения поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного 
процесса. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в 

части занятий адаптивной физической культурой предполагает: 

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности 

движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных связей и 

отработке быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

• организацию образовательного процесса путём индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей обучающихся; 
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• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в 

недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, 

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На уровне начального общего образования учебная дисциплина «Адаптивная 

физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура». 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» на уровне начального общего образования, составляет 405 часов за 

четыре учебных года (вариант 7.1 АООП НОО ЗПР, три часа в неделю в каждом классе: 1 

класс - 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 класс - 102 часа, 4 класс - 102 часа); и 504 часа в случае 

пролонгации периода обучения в начальной школе на 1 год (вариант 7.2 АООП НОО ЗПР, 

три часа в неделю в каждом классе: 1 класс -  99 часов, 1 дополнительный класс 

– 99 часов, 2 класс - 102 часа, 3 класс - 102 часа, 4 класс - 102 часа). 

 

Характеристика психического и физического развития обучающихся с задержкой 

психического развития младшего школьного возраста 

Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.2, уровень психического развития которых несколько 

ниже возрастной нормы. Отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). У обучающихся отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

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

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Обучающиеся с ЗПР по варианту 7.2, имеющие отклонения в состоянии здоровья 

или инвалидность по соматическим заболеваниям. Для них характерны специфические 

особенности двигательного развития, связанные с имеющимся соматическим 

заболеванием. Как правило, наличие у обучающегося с ЗПР соматического заболевания 

осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития детей с ЗПР. 

Замедление темпа развития обусловливает стойкая соматогенная астения, которая 

приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному 

умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, 

головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную 

школьную нагрузку может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной 

группы, прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика 

переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в школе, так и в семье, 

забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья 

обучающегося. Прежде чем приступать к разработке 
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индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо 

внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам. 

Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются 

адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень 

образования. 

Личностные результаты 

 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках АФК; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

проявляется в: 

 выбору одежды в соответствии с погодными условиями (например, при 

занятиях на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни) проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, 
просить взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное 
отношение к урокам АФК, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их 

профилактике, вербально и поведенчески негативное отношение к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их 

последствий (залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность 

самооценки в деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе 

в подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 
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 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в 

малой группе (например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 корректном реагировании на чужие оплошности и затруднения; 

 умении проявлять терпение. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 
в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 проявлении сочувствия к затруднениям и неприятностям других людей. 

 

Метапредметные результаты 
 

Освоения программы по адаптивной физической культуре на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом: 

Сформированные    познавательные     универсальные     учебные     действия 

проявляются в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а 

эти - на скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную 

связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать 
несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 
помощи в преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в 

преодолении затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте 

зависит от согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

 

Далее, представлены предметные результаты» Дифференциация требований к 

процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с ЗПР на уровне начального общего образования». 

Педагогам необходимо при разработке адаптированных рабочих программ по 

предмету «Адаптивная физкультура» смотреть на вариант ЗПР, вариант 7.2. 

 

Адаптивная физическая реабилитация 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

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

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

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

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

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

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

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

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

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

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

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

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

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

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

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

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



Программа - 03 

 

 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

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

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой 

и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 

и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

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

учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 



Программа - 03 

 

 

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

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

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

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

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

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

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

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

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

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

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

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

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

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

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

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие 

мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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Предметные результаты 

 
Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

Модуль 

тематический 

блок 

/ Разделы  
Дифференциация требований к планируемым результатам занятий к группам обучающихся 

  Вариант 7.1 Вариант 7.2 Вариант 7.2 (обучающиеся, 

имеющие отклонения в 

состоянии здоровья или 

инвалидность по 

соматическим заболеваниям) 

  Предметные примерные планируемые результаты 

Знания об Физическая - объясняет понятия «физическая С помощью направляющих С помощью направляющих 

адаптивной  культура как культура», «адаптивная   физическая вопросов, с использованием вопросов, с использованием 

физической  система занятий культура», «режим дня»; вспомогательного материала вспомогательного материала 

культуре  физическими - объясняет в простых формулировках (карточек, плана и т.д.): (карточек, плана и т.д.): 

  упражнениями по назначение утренней зарядки, - объясняет понятия «физическая - объясняет понятия «физическая 

  укреплению физкультминуток и физкультпауз, культура», «адаптивная культура», «адаптивная 

  здоровья человека уроков АФК, подвижных игр, занятий физическая культура»,   «режим физическая культура», «режим 

   спортом для   укрепления   здоровья, дня»; дня»; 

   развития основных физических - объясняет в простых - объясняет в простых 

   способностей; формулировках назначение формулировках назначение 

   -   называет основные способы и утренней зарядки, утренней зарядки, 
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  особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые 

термины из  разучиваемых 

упражнений,  объясняет их 

функциональный  смысл  и 

направленность воздействия на 

организм; 

- называет основы личной гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях физической 

культурой и правила их 

предупреждения. 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, 

развития основных физических 

качеств; 

- называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые 

термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и 

направленность воздействия на 

организм; 

- называет основы личной 

гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях 

физической культурой и правила 

их предупреждения. 

физкультминуток и физкультпауз, 

уроков АФК, 

подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

- называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека; 

- называет и применяет простые 

термины из разучиваемых 

упражнений, объясняет их 

функциональный смысл и 

направленность воздействия на 

организм; 

- называет основы личной 

гигиены; 

- называет основные причины 

травматизма на занятиях 

физической культурой и правила 

их предупреждения. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

Самостоятельные 

- участвует в оставлении режима дня; 

- выполняет простейшие 

закаливающие процедуры, комплексы 

упражнений для формирования 

- выполняет комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 

- выполняет комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития 
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 занятия. 

Самостоятельные 

игры и развлечения. 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств; 

- проводит под контролем взрослых 

оздоровительные занятия в режиме 

дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- делает выводы о своем физическом 

развитием и физической 

подготовленностью - измеряет длину 

и массу тела, показатели осанки и 

физические качества; 

- умеет измерять частоту сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

- может организовать   и   провести 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

основных физических качеств; 

- участвует в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах); 

- соблюдает правила игры. 

основных физических качеств с 

контролем состояния; 

- участвует в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки); 

- может организовать и провести 

подвижную игру (на спортивных 

площадках и в спортивных залах); 

- соблюдает правила игры. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Организующие 

команды и приемы 

- Выполняет упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- выполняет построение в шеренгу и 

колонну, задания в шеренге; 

- выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- знает пространственные   понятия 

- Выполняет упражнения с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- выполняет простые 

перестроения в шеренге; 

- двигается     под      музыку, 

старается соблюдать 

- Выполняет упражнения 

совместно с педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- удерживает статическую позу в 

течение нескольких секунд; 

- знает простые пространственные 



148
8 

 

 

  «лево-право», «вперед-назад», «верх- 

низ»; 

- выполняет усложняющие задания 

педагога в процессе ходьбы и бега. 

ритмический рисунок; 

- удерживает статическую позу в 

течение 10 секунд; 

- знает простые 

пространственные термины. 

термины; 

- двигается под музыку, старается 

соблюдать ритмический рисунок; 

- наблюдает за своим состоянием, 

сообщает о дискомфорте и 

перегрузках. 

 Акробатические 

упражнения 

Акробатические 

комбинации 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и одновременным выполнением 

упражнений, по необходимости, по 

подражанию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- проговаривает порядок действий; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой деятельности; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет упражнение под 

самостоятельный счет с контролем 

педагога. 
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 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине 

 
Гимнастическая 

комбинация 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

Общеразвивающие 

упражнения 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного 

инвентаря, проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность 

при выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений. 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т.д.); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря, проговаривает это; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки 

инвентаря (круглый, мягкий, 

большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому сигналу; 

- с предварительным повторением 

выполняет упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение  педагогом 

упражнения и  контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- работает с системой поощрений; 

- выполнение упражнений под 

музыку с направляющей помощью; 

- подбирает одинаковый инвентарь 

или инвентарь, имеющий один 

общий     признак (например, 

собрать только красные мячи, или 

только мягкие); 

- выполняет   упражнения    для 

развития       мелкой        моторики 
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   развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Легкая атлетика Ходьба 

Беговые упражнения 

 
 

Прыжковые 

упражнения 

 
Броски 

Метание 

Развитие скоростных 

способностей 

 
Развитие 

выносливости 

- Четко выполняет упражнения с 

опорой на словесную инструкцию; 

- строится в шеренгу самостоятельно; 

- передвигается по залу в заданной 

технике бега или ходьбы; 

- проговаривает порядок выполнения 

действия «про себя» и в соответствии 

выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при 

ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом); 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

- Выполняет упражнение с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- строится в шеренгу с 

контролирующей помощью 

педагога; 

- передвигается по залу в 

заданной технике бега или 

ходьбы; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных опор для 

обозначения пространственных 

терминов; 

- строится в шеренгу с 

направляющей помощью педагога; 

- переключается с одного действия 

на другое по звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие 

статической координации 

несколько секунд; 

-    по     инструкции     выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения. 

 Общеразвивающие 

упражнения 

- Выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому сигналу; 
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 Развитие 

координации 

 
Развитие скоростных 

способностей 

 
Развитие 

выносливости 

 
Развитие силовых 

способностей 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении 

упражнения; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (допустима помощь педагога в 

построении правильного положения 

тела при выполнении упражнения); 

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 

- включается в игровую деятельность 

при выполнении упражнений; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой деятельности; 

- выполняет упражнения для развития 

мелкой моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняет на память серию из 3-5 

упражнений; 

- выполняет простые упражнения для 

межполушарного взаимодействия. 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т.д.); 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении 

упражнения с контролирующей 

помощью педагога (словесная 

фиксация внимания); 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 

- умеет работать с тренажерами; 

- проговаривает признаки 

инвентаря (круглый,  мягкий, 

- с предварительным повторением 

выполняет упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение  педагогом 

упражнения и  контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- сохраняет объем движения при 

многократном выполнении 

упражнения с контролирующей 

помощью педагога (словесная или 

контактная фиксация внимания); 

- включается в игровую 

деятельность; 

- работает с системой поощрений; 

- выполняет упражнения под 

музыку, с направляющей помощью 

подбирает одинаковый инвентарь 

или инвентарь, имеющий один 

общий     признак (например, 

собрать только красные мячи, или 

только мягкие); 
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   большой и т.д.); 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

Подвижные и 

спортивные игры. 

На материале 

гимнастики  с 

основами акробатики 

 

 

На материале легкой 

атлетики 

 
На материале лыжной 

подготовки 

 
На материале 

спортивных игр 

- Использует имитационные и 

образно-игровые движения в 

подвижных играх; 

- выполняет упражнения на основе и 

под контролем рече-слухо - 

двигательной координации; 

-выполняет упражнения по памяти со 

словесным пояснением учителя; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога 

и, по необходимости, одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря и проговаривает его; 

- включается в игровую деятельность, 

проговаривает правила игры; 

- взаимодействует со сверстниками в 

игровой деятельности. 

- Выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением по 

подражанию, с визуальной 

опорой (карточки, схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные 

движения; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет несколько 

упражнений по памяти, с 

использованием визуальной 

опоры; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря, проговаривает его; 

- включается     в      игровую 

- Начинает выполнение 

упражнения по звуковому сигналу; 

- с предварительным повторением 

выполняет упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение  педагогом 

упражнения и  контроль, 

выполнение упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- воспроизводит имитационные 

движения; 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность, проговаривает 

правила игр с помощью педагога; 

- работает с системой поощрений; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 
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   деятельность, с помощью 

педагога проговаривает правила 

игр; 

- взаимодействует со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

- вступает во взаимодействие со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

Лыжная 

подготовка 

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 
 

Общеразвивающие 

упражнения 

 
Развитие 

координации 

движений 

 
Развитие 

выносливости 

- Четко выполняет упражнения с 

опорой на словесную инструкцию; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности, 

может рассказать правила ТБ; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти; 

- выполняет упражнения с 

изменением внешних условий: 

передвижение на лыжах по рыхлому 

снегу и по накатанной лыжне и т. д.; 

- запоминает 3-5 слов в игровой 

деятельности; 

- восстанавливает запутанный 

алгоритм выполнения упражнения; 

- проговаривает порядок выполнения 

действий «про себя» и в соответствии 

с ним выполняет действия; 

- удерживает правильную осанку при 

- Выполняет упражнение с 

опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику 

безопасности; 

- передвигается по учебной 

лыжне самостоятельно; 

- выполняет упражнения по 

памяти с направляющей помощью 

педагога и словесным 

пояснением; 

- переключается с одного 

действия на другое по звуковому 

сигналу с привлечением 

внимания; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах; 

-   выполняет    упражнения    по 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- строится самостоятельно; 

- соблюдает технику безопасности; 

- передвигается по учебной лыжне 

самостоятельно; 

- выполняет упражнения по памяти 

с направляющей помощью 

педагога и словесным пояснением; 

- переключается с одного действия 

на другое по звуковому сигналу с 

привлечением внимания; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы   рук   и ног 

(например,    чередует    хлопок    с 



149
4 

 

 

  ходьбе и беге на лыжах; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом); 

- включается   в   соревновательную 

деятельность. 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с 

шагом); 

- включается в соревновательную 

деятельность. 

шагом). 

Коррекционно- 

развивающие 

упражнения 

Основные положения 

и движения головы, 

конечностей  и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

 
Упражнения на 

дыхание 

 
Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

правильной осанки 

 
Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

-Начинает выполнение упражнения по 

звуковому сигналу; 

- выполняет упражнение целостно со 

словесным сопровождением педагога; 

- выполняет серию упражнений с 

опорой на словесную инструкцию; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со 

стороны педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 3-х 

упражнений; 

- выполняет     упражнения      под 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому 

сигналу; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением педагога и 

одновременным выполнением 

упражнений по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (обязательный 

контроль со стороны педагога в 

построении правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

-показывает на схеме части тела в 

-Начинает выполнение 

упражнения по звуковому сигналу; 

- с предварительным повторением 

выполняет упражнение целостно, 

необходимо словесное 

сопровождение педагогом 

упражнения и контроль; 

-выполняет упражнения с 

визуальной опорой (карточки, 

схемы и т.д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- реагирует на поощрения за 

выполнение упражнений; 

- удерживает позу при 

выполнении       упражнений       на 

развитие статической координации 
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 Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

 
Упражнения на 

развитие точности и 

координации 

движений 

 
Упражнения на 

развитие 

двигательных умений 

и навыков 

заданный ритм (отстукивает педагог 

или используется метроном). 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации до 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 

3-х упражнений; 

- выполняет упражнения под 

заданный ритм (отстукивает 

педагог или используется 

метроном). 

несколько секунд. 
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2.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне 

начального общего образования 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Содержание программы Дифференциация видов деятельности для отдельных групп 

обучающихся 

   Вариант 7.1 Вариант 7.2 Вариант 

(обучающиеся, 

имеющие 

отклонения 

состоянии 

здоровья 

инвалидность 

соматическим 

заболеваниям) 

7.2 

 
 

в 

 

или 

по 

   Дополнительные виды   деятельности   для   реализации   особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Знания об Физическая Адаптивная физическая культура как система - Просматривают - Просматривают - Просматривают 

адаптивной культура как разнообразных форм занятий физическими видеоматериал по видеоматериал по видеоматериал по 

физической система занятий упражнениями по укреплению здоровья теоретическим вопросам теоретическим теоретическим 

культуре физическими человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, адаптивной физической вопросам адаптивной вопросам адаптивной 

 упражнениями по ползание, ходьба   на   лыжах,   плавание   как культуры; физической культуры; физической культуры; 

 укреплению жизненно важные способы передвижения - слушают рассказ - следят за рассказом - следят за рассказом 

 здоровья человека человека. педагога; педагога с опорой на педагога с опорой на 

  Правила предупреждения травматизма во время - выполняют задания на визуальный план; визуальный план (с 

  занятий физическими упражнениями: поиск ошибок в - слушают рассказ использованием 

  организация мест   занятий,   подбор   одежды, теоретическом материале; педагога; системы игровых, 
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Из истории 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 
 

Физические 

упражнения 

 

 

 

 
Физическая 

подготовка и ее 

обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические  упражнения.  Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических способностей, основы 

спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических способностей. 

Характеристика   основных  физических 

способностей: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

 
История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

 
Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. 

 

Характеристика основных физических 

способностей: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

- находят элементарную 

заданную информацию в 

сети Интернет; 

- с помощью педагога 

выполняют практические 

занятия с заданными 

параметрами (составляют 

режим дня, подбирают 

материал по теме и т.д.); 

- участвуют в групповой 

работе по поиску 

информации или 

выполнению задания; 

- участвуют в проектной 

деятельности на 

доступном уровне. 

- отвечают на вопросы 

по прослушанному 

материалу с опорой на 

визуальный план; 

- с помощью педагога 

выполняют 

практические занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по 

теме и т.д.); 

- участвуют в 

групповой работе по 

поиску информации или

 выполнению 

задания; 

- участвуют  в 

проектной 

деятельности на 

доступном уровне. 

сенсорных 

поощрений); 

- слушают рассказ 

педагога; 

- отвечают на вопросы 

по прослушанному 

материалу с опорой на 

визуальный план 

(с использованием 

системы игровых, 

сенсорных 

поощрений); 

- с помощью педагога 

выполняют 

практические занятия 

с заданными 

параметрами 

(составляют режим 

дня, подбирают 

материал по теме и 

т.д.); 

- участвуют в 

групповой работе по 

поиску информации 

или выполнению 

задания; 
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 связь с развитием 

основных 

физических 

способностей 

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

  - участвуют  в 

проектной 

деятельности на 

доступном уровне. 

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Вариант 7.1 Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Вариант  7.2  Выполнение  комплексов 

упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств;  проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

-Участвуют в составлении 

режима дня; 

- выполняют простейшие 

закаливающие процедуры, 

комплексы упражнений для

 формирования 

правильной осанки и 

развития мышц туловища, 

развития  основных 

физических качеств; 

- проводят под контролем 

взрослых оздоровительные 

занятия в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- измеряют длину и массу 

тела, показатели осанки и 

физические качества; 

- измеряют частоту 

сердечных сокращений во 

- Выполняют 

комплексы упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития  мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; 

- участвуют в 

оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- играют с 

соблюдением правил. 

- Выполняют 

комплексы 

упражнений  для 

формирования 

правильной осанки и 

развития  мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств под контролем 

педагога,    с 

подключением 

контроля своего 

состояния; 

- участвуют в 

оздоровительных 

занятиях в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки); 

- играют с 

соблюдением правил. 
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Самостоятельные 

игры и 

развлечения 

 
Вариант 7.1 Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Вариант 7.2 Участвуют в подвижных играх 

(на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

время выполнения 

физических упражнений; 

- организовывают и 

проводят подвижную игру 

(на спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Организующие 

команды и приемы 

Вариант 7.1 Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 
Вариант 7.2 Простейшие виды построений. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителем. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют упражнения 

по показу и словесному 

объяснению педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действий 

шепотом, по возможности, 

«про себя». 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения 

для формирования 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для построения схемы 

перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения   с 

активизацией 

внимания, 

проговаривают порядок 

выполнения действия 

шепотом,  по 

возможности, «про 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для построения 

схемы перестроения. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения по 

визуальному плану с 

активизацией 

внимания  с 

подключением 

контроля своего 

состояния. 
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   пространственных 

представлений; 

- выполняют движение под 

заданный ритм, музыку. 

себя». 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения  для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют движение 

под заданный ритм, 

музыку. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 

движение  под 

заданный ритм, 

музыку. 

 Акробатические 

упражнения 

Вариант 7.1 Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучение отдельных фаз 

движения с последующим 

их объединением; 

- просмотр движений   в 
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Акробатические 

комбинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вариант 7.1 Пример: 1) мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

разных  экспозициях со 

словесным 

сопровождением педагога 

и   одновременным 

выполнением упражнений 

по подражанию  и 

сопряженной речью; 

- составляют рассказ- 

описание двигательного 

действия по картинке с 

последующей 

демонстрацией  и 

выполнением упражнения; 

- совместное выполнение 

упражнения ребенком с 

одновременным 

проговариванием. 

Этап закрепления: 

- выполняют элементы 

игровой деятельности 

(имитация, танцы, 

соревнования и т.д.). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития статической 
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   координации движения; 

- игра – имитация 

движений животных; 

- выполняют упражнения 

для развития двигательной 

памяти (3-5 упражнений). 

  

 Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине 

 

 

Гимнастическая 

комбинация 

Вариант 7.1 Висы, перемахи. 

 

 

 

 

 

 

Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги. 

 
Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

 
Вариант 7.2 Опорный прыжок: имитационные 

упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастический козел 

(с повышенной организацией 

техники безопасности). 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- последовательное 

повторение отдельных фаз 

движения с их 

объединением; 

- наблюдение за 

движением в разных 

экспозициях и повторение 

движений со словесным 

сопровождением педагога; 

-составление 

описательного рассказа 

двигательного действия по 

картинке с последующей 

демонстрацией  и 

выполнением его; 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом 

проговариванием. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с их 

объединением; 

- изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения 

по карточкам с 

рисунками и схемам 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- изучение схемы 

упражнения   с 

последующим 

наблюдением  за 

выполнением и 

самостоятельное 

выполнение с 

направляющей 

помощью педагога. 

Этап закрепления: 

- игры с 

нестандартным 
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Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

Развитие гибкости 

 

 

 

 

 
Вариант 7.1 Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Вариант 7.2 Ходьба, бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 

 

Вариант 7.1, 7.2 Упражнения без предметов 

(для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые 

и большие мячи). 

Вариант 7.1 Широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого  шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом  ногами; 

Этап закрепления 

- выполняют упражнение с 

ярким инвентарем; 

-концентрируют внимание 

при использовании 

педагогом  световых, 

знаковых, вибрационных 

сигналов; 

- участвуют в подвижных 

играх с мячом. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняют упражнения 

для развития двигательной 

памяти (3-5 упражнений); 

- выполняют упражнения в 

различном темпе. 

движений, с заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнение с ярким 

инвентарем; 

- выполняют 

упражнения с помощью 

тренажеров (например, 

«Рогатка» для метания 

мяча). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- проговаривание 

признаков инвентаря 

(круглый, мягкий, 

большой и т.д.); 

- выполнение 

упражнения  для 

развития  мелкой 

моторики 

(динамическая   и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

спортивным 

инвентарем:  разные 

мячи по цвету, форме, 

величине,   весу;- 

использование 

системы игровых, 

сенсорных 

поощрений; 

- выполнение 

упражнений под 

музыку. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения  по 

подбору одинакового 

инвентаря  или 

инвентаря, имеющего 

один общий признак 

(например, собрать 

только красные мячи, 

или только мягкие); 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая   и 
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Развитие 

координации 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Вариант 7.2 Широкие стойки на ногах; ходьба 

широким шагом, выпадами, в приседе, с махом 

ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; 

индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

 
 

Вариант 7.1 Произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижения с резко 

изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся      темпом      и      длиной      шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение 

 - выполняют 

упражнения в 

различном темпе; 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполняют 

упражнения в 

различном темпе; 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 
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  заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование   малыми   предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию  с   асимметрическими  и 

последовательными  движениями  руками  и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой 

опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие;  упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом,  бегом, прыжками  в 

разных  направлениях  по  намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Вариант 7.2 Преодоление простых 

препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из 

одной    руки    в    другую;    упражнения    на 

переключение     внимания;     упражнения     на 
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Формирование 

осанки 

расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Вариант 7.1 Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Вариант 7.2 Ходьба на носках, с предметами на 

голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 

 

 

 
Вариант 7.1   Динамические   упражнения   с 
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Развитие силовых 

способностей 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке 

и наклонной гимнастической скамейке в упоре 

на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимания лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом 

в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх 

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в 

парах. 

Вариант 7.2 Упражнения в поднимании и 

переноске грузов: 

подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение 

нести,    точно    и    мягко    опускать    предмет 
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  (предметы: мячи, гимнастические палки, 

обручи, скамейки,  маты, гимнастический 

«козел», «конь» и т.д.). 

   

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беговые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения 

Вариант 7.1, 7.2 Ходьба: парами, по кругу 

парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с 

сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

 

 

 
Вариант 7.1 Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Вариант 7.2 Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, с изменением 

направления движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

 
 

Вариант 7.1, 7.2 На одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют упражнения 

по показу и словесному 

объяснению педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с 

включением 

самоконтроля, 

взаимоконтроля; 

- проговаривают порядок 

выполнения действия «про 

себя» (по возможности). 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- выполняют упражнения 

для межполушарного 

взаимодействия; 

- выполняют упражнения 

для согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом  построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для  выполнения 

движения; 

- выполнение 

упражнения в 

соответствии со 

схемой. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения по 

зрительным 

пространственным 

опорам в соответствии 

со схемой упражнения. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для выполнения 

движения; 

- выполнение 

упражнения в 

соответствии со 

схемой с контролем 

своего состояния. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения по 

зрительным 

пространственным 

опорам в соответствии 
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Броски 

 

 

 

 

Метание 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие быстроты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

выносливости 

 
Вариант 7.1, 7.2 Большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. 

 
Вариант 7.1 Малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

Вариант 7.2 Малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель и на дальность. 

 
Вариант 7.1 Бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

 
Вариант 7.1 Повторное выполнение беговых 

упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

организация 

двигательного акта). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения  для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования движений 

рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 

со схемой упражнения 

с активизацией 

внимания  и с 

использованием 

сенсорных поощрений 

после  выполнения 

упражнения. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 



151
0 

 

 

     двигательного акта); 

- выполняют 

упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 

 Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

координации 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие 

скоростных 

способностей 

Вариант 7.1 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6 минутный бег. 

Вариант 7.2  Бег  с изменяющимся 

направлением по  ограниченной  опоре; 

пробегание коротких  отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

 
Вариант 7.1 Повторное выполнение беговых 

упражнений  с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют упражнения 

по показу и словесному 

объяснению педагога; 

- просмотр обучающего 

видео с 

сопровождающими 

комментариями. 

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка 

выполнения действия «про 

себя» (по возможности); 

- игровая деятельность. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

-выполняют упражнения 

на тренажерах по 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом  построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для  выполнения 

движения; 

-изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 

педагогом построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для выполнения 

движения: 

-изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 
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Развитие 

выносливости 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие силовых 

способностей 

положений; челночный бег; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Вариант 7.2 Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

 
Вариант 7.1 Повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного 

мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на 

сенсорной интеграции; 

- выполняют упражнения 

для  согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта). 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- просмотр обучающего 

видео с 

сопровождающими 

комментариями 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение ----- 

упражнения с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для перестроения; 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполнение 

упражнения  для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполнение 

упражнений для 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- просмотр 

обучающего видео с 

сопровождающими 

комментариями 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для перестроения 

- игра с подключением 

кнтроля своего 

состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполнение 

упражнений для 

развития 

переключаемости 
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  разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Вариант 7.2 Повторное выполнение 

многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на  месте с  касанием рукой 

подвешенных ориентиров;   прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), 

с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте;   прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

 согласования движений 

рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной интеграции. 

движений; 

- выполнение 

упражнения для 

формирования 

пространственных 

представлений; 

- выполнение 

упражнений для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

-выполняют 

упражнения на 

тренажерах по 

сенсорной 

интеграции. 
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Подвижные и 

спортивные 

игры 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

легкой атлетики 

 

 

 

 

 

 
 

На материале 

лыжной подготовки 

Вариант 7.1 Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

Вариант 7.2 Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

 

 

 
Вариант 7.1 Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

Вариант 7.2 Прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 
Вариант 7.1 Эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

Вариант 7.2 Эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

Футбол 

Вариант 7.1 Удар по неподвижному и 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным выполнением 

упражнения; 

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с последующим 

их объединением; 

- составление 

описательного рассказа 

двигательного действия по 

картинке с последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- выполнение упражнения 

совместно с педагогом. 

Этап закрепления: 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

-выполняют упражнения 

для  развития 

коммуникации и 

взаимодействия. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- описание порядка 

выполнения движения 

по схеме  с 

последующей 

демонстрацией  и 

выполнением его; 

- показ движений в 

разных экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения 

по карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения; 

- описание порядка 

выполнения 

упражнения по схеме 

с последующей 

демонстрацией  и 

выполнением  его с 

направляющей 

помощью педагога; 

-одновременное 

сочетание показа 

физических 

упражнений, 

словесного 

объяснения  и 

выполнения; 

- совместное 

составление схемы 

выполнения 

упражнения, 

составление 
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 На материале 

спортивных игр 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Вариант 7.2 Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол 

Вариант 7.1 Специальные передвижения без 

мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Вариант 7.2 Стойка баскетболиста; 

специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места 

двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в 

паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол 

Вариант 7.2 Броски и ловля мяча в парах через 

сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя 

подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол 

Вариант 7.1 Подбрасывание мяча; подача мяча; 

прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Вариант 7.2 Подбрасывание   мяча;   подача 

мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

 повторение и показ 

порядка выполнения 

упражнения (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр 

видео или повторение 

по схеме тела и т.д.); 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- упражнения для 

развития 

коммуникации  и 

взаимодействия; 

- упражнения для 

развития 

пространственной 

организации (освоение 

пространства 

спортивного зала). 

визуального плана. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнений в 

соответствии  с 

визуальным планом, с 

подключением 

контроля своего 

состояния; 

- использование 

системы игровых, 

сенсорных поощрений 

(например,   после 

выполнения 

упражнения  игра в 

мяч или игра с 

музыкальной 

игрушкой и т.д.); 

-использование 

световых, знаковых, 

вибрационных 

сигналов   для 

концентрации 

внимания, 

информации о начале 

или прекращении 
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  на материале волейбола. 

Вариант 7.1, 7.2 Подвижные игры разных 

народов. 

Вариант 7.2 Коррекционно-развивающие 

игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

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

медведя во бору», 

«Подбеги к своему предмету», «День и ночь», 

«Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; 

«Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

  движений; 

- выполнение 

упражнения в 

сокращенном 

промежутке времени; 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- упражнения для 

развития 

коммуникации  и 

взаимодействия; 

- использование 

игровых моментов и 

материалов для 

развития 

пространственной 

организации 

(например, 

выполнение 

упражнения на правой 

половине зала и т.д). 

Лыжная 

подготовка 

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

Вариант 7.1 Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Вариант 7.2 Передвижение на лыжах; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- усваивают техники хода, 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- усваивают техники 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместное с 
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Общеразвивающие 

упражнения 

Развитие 

координации 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие 

выносливости 

повороты; спуски; подъёмы; торможение 

 

 

 
Вариант 7.1 Перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Вариант 7.2 Перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

 
Вариант 7.1 Передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме        большой        

интенсивности,        с 

ускорениями;     прохождение     тренировочных 

спуска, подъема по 

словесной инструкции 

педагога (по – 

необходимости по 

образцу); 

- выполнение упражнений 

по памяти; 

- самостоятельное 

передвижение по учебной 

лыжне в заданной технике; 

- выполнение упражнений 

с изменением внешних 

условий: передвижение на 

лыжах по рыхлому снегу и 

по накатанной лыжне и т. 

д.; 

- совместное с педагогом 

построение схемы 

упражнения   по 

визуальному плану   с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для выполнения движения. 

Этап закрепления: 

- участвуют в подвижных 

хода, спуска, подъема 

по образцу с 

направляющей 

помощью педагога; 

- выполнение 

упражнений по памяти; 

- самостоятельное 

передвижение по 

учебной лыжне в 

заданной технике; 

- совместное с 

педагогом  построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных опор 

для  выполнения 

движения. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 

проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про себя» (по 

возможности); 

педагогом построение 

схемы упражнения по 

визуальному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

опор для выполнения 

движения; 

-изучение движений в 

разных экспозициях с 

дополнительным 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

–выполнение 

упражнения с 

направляющей 

инструкцией педагога. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнения с 
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  дистанций. 

Вариант 7.2 

Передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

играх – эстафетах на 

лыжах; 

- выполнение упражнения 

с проговариванием 

порядка  выполнения 

действия «про себя» (по 

возможности). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют упражнения 

для  согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально – волевое 

развитие. 

- принимают участие в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования движений 

рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, 

направленных на 

эмоционально - волевое 

развитие. 

проговариванием 

порядка выполнения 

действия «про себя» 

(по возможности), с 

подключением 

контроля состояния. 

Дополнительная 

коррекционная 

работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

переключаемости 

движений; 

- выполняют 

упражнения для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- участие в играх, 

направленных  на 

эмоционально - 

волевое развитие. 
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Коррекционно- 

развивающие 

упражнения 

Основные 

положения   и 

движения головы, 

конечностей   и 

туловища, 

выполняемые на 

месте 

Упражнения на 

дыхание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнения на 

коррекцию и 

формирование 

осанки 

Вариант 7.1, 7.2 Сочетание движений 

туловища, ног с одноименными движениями 

рук; комплексы упражнений без предметов на 

месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч, большой обруч). 

 
Правильное дыхание в различных И.П. сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении 

упражнений без предметов; 

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", 

"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение 

вдоха и выдоха через нос. 

 
Упражнения у гимнастической стенки 

(различные движения рук, ног, скольжение 

спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в 

движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как 

лисичка»,     «как     медведь»,     похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют упражнения 

по показу и словесному 

объяснению педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения с 

проговариванием порядка 

выполнения действия «про 

себя. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучение отдельных 

фаз движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр движений в 

разных экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение упражнения 

по карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- систематическое 

выполнение 

упражнения со 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения с 

комментариями 

педагога; 

- изучение отдельных 

фаз движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр движений 

в разных экспозициях 

со словесным 

сопровождением 

педагога  и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучение 

упражнения по 

карточкам с 

рисунками   и   схемам 
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Упражнения на 

коррекцию и 

профилактику 

плоскостопия 

как    лошадка»,     «вкручивание     лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах 

различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными 

движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с 

мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц 

спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

 
Сидя    («каток»,    «серп»,    «окно»,    «маляр», 

«мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 

«медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча ногами; ходьба приставными 

шагами и лицом вперед по канату со страховкой; 

ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; 

ходьба по массажной дорожке для 

стоп. 

 словесной инструкцией 

педагога (допустима 

визуальная поддержка, 

например, просмотр 

видео или повторение 

по схеме тела и т.д.). 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- проговаривают 

сенсорные свойства 

инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные 

термины при 

выполнении 

упражнений; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

произвольного 

торможения. 

движений, с 

заданиями, 

указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполнение 

упражнений в 

соответствии с 

визуальным планом; 

- выполняют 

упражнения    с 

использованием 

системы игровых, 

сенсорных поощрений 

(например,   после 

выполнения 

упражнения  игра в 

мяч или игра с 

музыкальной 

игрушкой и т.д.); 

-концентрируют 

внимание с помощью 

световых, знаковых, 

вибрационных 

сигналов; 

- меняют виды 



152
0 

 

 

  

 

 

 
Упражнения на 

развитие общей и 

мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Упражнения на 

развитие точности и 

координации 

движений 

 

 

 

 
Упражнения на 

 
С сенсорными набивными мячами разного 

диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и 

ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывание из руки в руку, подбрасывание 

двумя руками, удары мяча в стену в квадраты и 

ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, 

влево). 

 
Построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; 

ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания 

выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

 

Построения и перестроения: выполнение 

команд «Становись!», 

  деятельности для 

концентрации 

внимания. 

Дополнительная 

коррекционная работа 

- проговаривают 

сенсорные свойства 

инвентаря; 

- проговаривают 

пространственные 

термины при 

выполнении 

упражнений; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

произвольного 

торможения. 
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 развитие 

двигательных 

умений и навыков 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание 

в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; 

ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; 

ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном 

темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий 

старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте 

с поворотами на 180° и 

360°; прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед; прыжки в длину с места толчком двух 

ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину 

с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком 

через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски,   ловля,   метание   мяча    и   передача 
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  предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом 

«из-за головы через плечо»; 

метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой 

и ловля его; высокое подбрасывание большого 

мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг 

различными способами: двумя руками снизу и 

от груди, из-за головы; переноска одновременно 

2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, 

палки, мячи и т.д.); передача и переноска 

предметов на расстояние до 20 метров (набивных 

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

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом 

(флажок, г/мяч, г/палка); 

ходьба по г/скамейке с различными 

положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; 
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  расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на 

четвереньках  по наклонной  г/скамейке  с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение  по г/стенки в 

сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, 

г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в 

руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, 

набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 
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Тематическое планирование 

Примерный тематический план для АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) 

 
№ Разделы и темы Год обучения 

1 2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 

3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие 
 
В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения. В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка 22 20 20 20 

10 Плавание - - - - 

11 Подвижные и спортивные игры 33 30 30 30 

  99 90 90 90 

 Итого: 369 часов 

 

Примерный тематический план для АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 
 

 
№ Разделы и темы Год обучения 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Количество часов (уроков) 

I. Знания об адаптивной физической культуре 

1 Физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

В процессе обучения 

2 Из истории физической культуры. В процессе обучения 
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3 Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие 
 
В процессе обучения 

II. Способы физкультурной деятельности 

4 Самостоятельные занятия. В процессе обучения 

5 Самостоятельные игры и развлечения. В процессе обучения 

6 Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе обучения 

III. Физическое совершенствование 

7 Гимнастика с основами акробатики 24 24 20 20 20 

8 Легкая атлетика 20 20 20 20 20 

9 Лыжная подготовка 22 22 20 20 20 

10 Плавание - - - - - 

11 Подвижные и спортивные игры 33 33 30 30 30 

  99 99 90 90 90- 

 Итого: 468 часов 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные особенности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки:Мелкими ошибками 

считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат выполнения упражнений. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
 

Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок 

мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; несинхронность 

выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается характер заболевания 

и медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют общеразвивающие упражнения, 

упражнения АФК, отвечают на теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые 

задания, готовят доклады, презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся 

подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с 

учетом медицинских показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности. 

Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг развития двигательных навыков 

обучающихся. 
 

Материально–техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре для обучающихся 

с задержкой психического развития образовательная организация наряду с общим материально-

техническим обеспечением реализации программ по адаптивной физической культуре 

обеспечивает: 

- Наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, оборудованное место для 

просмотра видеоряда, карточки для составления визуального расписания и технологических 

карт, большое зеркало. 

- Оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными характеристиками, игровой 

материал для организации. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий ( УУД). 

 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 
 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 

образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 

развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения 

обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 
 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики универсальных 

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

возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 
 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 
 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 
 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 
 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
 

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

совести) как регуляторов морального поведения; 
 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 
 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 
 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 

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

учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 

познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 
 

Функциями УУД выступают: 
 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

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

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 
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оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 
 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

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

Личностные результаты включают: 
 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 
 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 
 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
 

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

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

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

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 
 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
 

овладение доступными видами искусства. 
 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
 

принимать и сохранять учебную задачу; 
 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 
 

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

и учета характера сделанных ошибок, 
 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 
 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве; 
 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 

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

задач; 
 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 

устанавливать аналогии; 
 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 
 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 



 

153
1 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
 

формулировать собственное мнение и позицию; 
 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

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

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

"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 
 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Характеристика УУД при получении начального общего образования 

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 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося 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 её 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 всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
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- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны́х 

характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую       группу        общеучебных        универсальных        действий        составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
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«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

УУД: 

– Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

– Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

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. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
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 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 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 образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (см. раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), 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. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

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

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов 

и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 
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«Литературное чтение». 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). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«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 ступени 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: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 

с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 
«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
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детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«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 гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- 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; 

- 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 
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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. 

«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 предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив. 

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, , 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; 

- 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); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- 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 (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 
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- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- 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 как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим; 

- 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. 

«Адаптивная 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. 

«Адаптивная 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). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе 

от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…». 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
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образовательной системы. Но наиболее остро эта проблема стоит в двух ключевых точках – при 

переходе из дошкольного образовательного учреждения на ступень начального образования и в 

период перехода обучающихся на ступень основного образования. 

Непрерывность и преемственность предполагают разработку и принятие единой 

системы целей и содержания образования на всем протяжении обучения. Преемственность 

обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, усложнение требований к умственной 

деятельности, формирование личного и общественного поведения. Установление 

преемственности между детским садом и школой способствует сближению условий воспитания 

и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к 

новым условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей 

психологическими трудностями. Многочисленные исследования по вопросу осуществления 

преемственности связей между детским садом и школой позволяют выделить следующие 

параметры: 

 преемственность в содержании обучения и воспитания; 

 преемственность в формах и методах образовательной работы; 

 преемственность педагогических требований и условий воспитания детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает достижение 

следующих приоритетов: 

на дошкольной ступени: 

 охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих 

способностей; 

 развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности и 

уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное 
образование на следующем этапе. 

на ступени начальной школы: 

 физическая культура ребёнка; 

 познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным возможностям; 

 освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром; 

 сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем звене 

школы. 

Формы организации и методы обучения 

в образовательных учреждениях и детских садах 

 Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 

деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, 

объединения по подгруппам. 

 Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования 

самими детьми имеющегося у них опыта. 

 Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и 

др.). 

 Использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение, поисковую 

деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении. 

 Использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций, условий для 

самостоятельной практической деятельности. 

 Обеспечение ребенку возможности в общении ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалог между детьми, признавать право 

ребенка на инициативные высказывания, аргументированное отстаивание своих 

предложений и право на ошибку. 
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Методическая работа по преемственности между дошкольным и начальным образованием 

заключается: 

 в проведении общих методических объединений, семинаров- практикумов, консультаций, 

педагогических советов педагогов образовательных учреждений и детских садов по 
вопросам воспитания и обучения детей; 

 во взаимопосещение уроков и занятий; 

 в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей; 

 в создании педагогических условий построения преемственной предметно- 
развивающей образовательной среды; 

 в отслеживании развития детей на основе диагностических карт. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 
сотрудничество с родителями: 

 знакомство родителей с учителями начальных классов происходит за долго до 
поступления ребенка в первый класс; 

 для родителей подготовительных групп проводится педагогический лекторий по 
подготовке ребенка к школе; 

 проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским 

работником, учителем начальных классов. 

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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ Сепской ООШ 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 
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4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД; 

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание 

своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.3 Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

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

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

обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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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 и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 

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

образовательном учреждении; 

 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

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

воспитанием и обучением. 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

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

образовательный процесс; 

 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

 

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

регуляторную деятельность на основе координации педагогических и психологических средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими 

АООП НОО; 

 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 
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условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг 

динамики развития обучающихся и их 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 (при наличии). Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 

других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 
 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 
 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 
 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
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обучении); 

 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

ФАОП НОО. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

 

формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 
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коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

 

Консультативная работа включает: 

 

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
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соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого- педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы. 

 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей  области 

адаптированной  основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ Сепской ООШ 

Курсы коррекционно-развивающей области 
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 
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коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

 
 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

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

 

коррекция нарушений чтения и письма; 

 

расширение представлений об окружающей действительности; 

 

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

процессов). 

 
 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 

Основные направления работы: 

 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений); 

 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
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навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 
 

Коррекционный курс "Ритмика". 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в 

процессе восприятия музыки. 

 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

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

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы МБОУ Сепской ООШ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

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, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273- ФЗ, 

Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 04.02.2011 г. №19707, от 22.09.2011 

№2357, от 12.12.2011 г. №22540, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 

18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015 г. №1576), 
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СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 №26, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2022 г. N 1023 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», 

Концепцией УМК «Школа России». 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2. осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

3. 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. 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

• удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; 

• обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

 

План реализации коррекционно-развивающих занятий 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы реализации программы 

Этап 

реализации 

программы 

 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

 
Результат деятельности 

Этап комплексный сбор оценка контингента 

сбора и анализа сведений о ребёнке: на основании обучающихся для учёта 

 

информации 
 

диагностической информации от 
особенностей развития 
детей, 

 психолога (тестирование, определения специфики и их 
 наблюдение), медицинского особых образовательных 
 работника (определение состояние потребностей; оценка 
  

здоровья, уровня физического 
образовательной среды с 
целью 

 развития), социального педагога соответствия требованиям 
 ( изучение взаимодействия со программно-методического 
 сверстниками, домашней обеспечения, материально- 
  

обстановки и семьи, родителей 
технической и кадровой 
базы 

 ( наблюдения, социальный заказ) , учреждения. 
 логопеда ( диагностическая  

 работа);  

Этап -использование 
комплексных индивидуальных 

программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно- 

развивающую 
направленность и 

планирования, 

организации, 

координации 
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Этап 

диагностики 

коррекционно- 

 
развивающей 

образовательно 

й среды 

эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка 

- создание оптимального 

режима учебных нагрузок, 

вариативные формы получения 

образования и 

- оказание 

специализированной помощи 

квалифицированными 

специалистами разного профиля 

-проведение олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов, 

организация проектных и 

исследовательских работ, 

- работа по методикам, 

Обеспечивающим индивидуальный и 

дифференцированный подход к 

данной категории учащихся; 

- организация домашнего обучения или 

обучения в специальном 

(коррекционном или инклюзивном 

классе); 

-создание индивидуальных программ 

или индивидуальных 

маршрутов обучения; 

- проведение различных классных и 

общешкольных мероприятий 

- системных контроль 

успешности обучающихся; 

- мониторинг 

 
образовательной среды; 

-проведение семинаров о 

результатах работы по данному 

направлению 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, одаренных, 

дезадаптированных и 

учащихся, 

испытывающих затруднение 

в 

обучении. 

Создание специально 

условиях обучения, 

воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
констатация 

соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционно-развивающих 

и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка 

Этап 

регуляции и 

корректировки 

 
 

- внесение необходимых 

изменений 

- корректировка условий и 

методов работы 

является внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей 

данных категорий, 

корректировка условий и 

форм 

обучения, методов и 

приёмов 
работы 



 

155
5 

 

 

 
 
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождение учащихся с 

ЗПР 

Диагностические процедуры в программе 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ является 

проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о 

динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей 

работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной деятельности, 

оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

 

Ежегодный план работы специалистов всесторонне охватывает все направления 

деятельности и включает организацию работы со всеми участниками образовательного 

процесса (педагогами, родителями, обучающимися, в т.ч. с обучающимися с ОВЗ). 

 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа в МБОУ Сепской ООШ направлена на решение следующих 

задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование 

речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности 

этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов. 

В конце каждого полугодия с 1 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся. 

 

Психологическое сопровождение учащихся с ЗПР 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - 

сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении  обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 

Направление Сроки 

Профилактическое 

Занятия по профилактике и коррекции адаптации 
у первоклассников 

Сентябрь- 
декабрь 

Занятия по профилактике трудностей при 
переходе в среднее звено 

Январь- 
апрель 

Диагностическое 

Определение уровня готовности к школьному 
обучению 

Октябрь 

Изучение социально-психологической адаптации 
к школе 

Октябрь 

Наблюдение за протеканием процесса адаптации Сентябрь- 
октябрь 

Определение интеллектуальной и эмоциональной 
готовности к переходу в среднее звено 

Декабрь 

Определение психологического климата в классе 
(социометрия) 

Декабрь 

Определение самооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов и администрации В течение 
года 

- изучение эмоционального состояния педагогов 

для определения профессионального выгорания; 

В течение 
года 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию познавательных процессов В течение 
года 

Занятия по развитию сплоченности, 

взаимопонимания в коллективе 

В течение 
года 

Занятия по коррекции поведения с «трудными» 

детьми 

В течение 
года 

Консультативное 

Консультации для учащихся, родителей, 

педагогов 

В течение 
года 

Просветительское 

Выступление на родительских собраниях В течение 
года 

- оформление информационных листов В течение 
года 
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Сопровождение учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом 

Целью работы социально-психологического  сопровождения  является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

Задачи: 

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения 

в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и 

учащихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных 

семей и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов. 

10) проведение постоянной   разъяснительной   работы   по   формированию   ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без 

применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 

 

Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 

Направления работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками;
 организация коллективной деятельности и общения;

 организация воспитывающей среды;

 организация повседневного школьного быта учащихся;

 координация действий по помощи в развитии личности школьника;

 сотрудничество с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.
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Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками;
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия 

в кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

 Работа с классными руководителями:

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

Овладение навыками адаптации учащихся с ЗПР к социуму 

через возможности УМК 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

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

весь курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. 

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

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 

когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

Важнейшим условием реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 
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Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения: 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

ШПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ШПМПк; 

 взаимодействует с ТПМПК; 

 осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

 Обследует обучающихся и определяет структуру и степень 

выраженности имеющихся дефектов 

 Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии у обучающихся 

Фельдшер  изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического здоровья 
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обучающихся; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями; 

 участвует в заседаниях ШПМПк; 

 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

 консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Воспитатель группы 

продлённого дня 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 
 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

Система 

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей по годам 

обучения: 

Класс 
ы 

Подструктур 
ы личности 

Направления 
коррекционной работы 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

1 
допол 

нител 

ьный 

и 1 

Индивидуал 

ьно - 

типологичес 

кие 

особенности 

личности 

Дисгармония развития 

Нестабильность и ри- 

гидность нервной сис- 

темы 

Неразвитость 

произвольности психи- 

ческих процессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие напряжения 

Рационализация 

воспитательно-об- 

разовательного 

процесса 

Выравнивание 

культурно-образо- 

вательных возмож- 

ностей детей 

Личностная пер- 

спектива 

Развитие произ- 

вольности в двига- 

тельной сфере. 

Развитие произ- 

вольности в позна- 

вательной сфере. 

Развитие произ- 

вольности в эмо- 

циональной сфере. 

Развитие произ- 

вольности в обще- 

нии и поведении 

Когнитивная трени- 

ровка 

Систематическая 

десенсибилизация 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тревожность 

Слабая социальная реф- 

лексия 

Трудности общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий социальный 

статус 

Доверие к 

личности ребенка 

Формирование ре- 

ально 

осознаваемых 

мотивов поведения 

Формирование ре- 

ально 

действующих 

мотивов поведения 

Анализ конфликт- 

ных ситуаций 

Пример и авторитет 

педагога в отноше- 

нии к детям 

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитив- 

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 

игры и 

упражнения. 

Расшатывание тра- 

диционных позици- 

онных ролей. 

Статусное переме- 

щение. 
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   Позитивная ирра- 

диация авторитета 

педагога на отно- 

шения ребенка со 
сверстниками 

 

3 Свойства 

субъекта 

деятельност 

и 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно- 

познавательная 

активность 

Несформи- 

рованность 

основных. 

учебных умений 

Слабая 

обучаемость 

Позитивное 

стимулирование 

Авансирование 

успеха 

Акцентуация 

достижений 

ребенка в 

деятельности 

Парциальная 

оценка результатов 

Наглядные опоры 

вобучении 

Комментируемое 

управление 

Создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, за- 

нимательности , 

опоры на жизнен- 

ный опыт детей 

Поэтапное форми- 

рование 

умственных 

действий 

Опережающее кон- 

сультирование по 

трудным темам 

Щадящая учебная 
нагрузка 

Снижение 

значимости 

учителя 

Снижение силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией школьниа 

Десенсибилизация 

к 

оцениванию. 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

школьных успехов 

Релаксация и 

эмоциональноеотре 

гирование 

школьных страхов 

4 Свойства 

субъекта 

самосознани 

я 

Нарушенный 

образ «Я» 

Неадекватная 

Самооценка, школьная 

мотивация 

Неудовле- 

творенное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноцен- 

ности 

Безусловное 

принятие ребенка 

Выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков 

Эмоциональное 

поглаживание 

ребенка 

Позитивное 

побуждение к 

деятельности и 

общению 

Ожидание 

завтрашней 

радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальности 

ребенка 

Развитие 

позитивно- 

го восприятия 

других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу», 

«Я буду») 

Отслеживание 

мотивации и 

самооценки 
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Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается 

только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать 

занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем 

детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и 

тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью 

можно использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений 

ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и 

об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной 

и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место 

занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 

алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ Сепской ООШ, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МБОУ Сепской ООШ предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 
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- своевременную корректировку коррекционных мероприятий. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство: 

Центральная районная больница 
КЦСОН (комплексный центр социальной защиты населения) Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Медико-психолого- 

педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов МБОУ Сепской ООШ 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-медико- 

педагогическая 

диагностика 

- председатель 

ШПМПк 

- МПК (малый 

пед.коллектив): 

учитель+ воспитатель 

группы продлённого 

дня 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- мед. работник 

- соц. педагог 

Анализ документов 

ТПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение 

входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении 

учащимися АООП 

НОО для детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

Комплектование и 

групп. 

Планирование 

коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- - председатель 

ШПМПк 

- МПК 
(уч.+восп.ГПД) 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель ритмики 

- соц. педагог 

Приказы, протоколы 

ШПМПк, рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно- 

развивающей 

работы в 

индивидуальной 

папке 
сопровождения 
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   обучающего с ЗПР. 

Организация 

системы 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР в 

МБОУ Сепской 

ООШ 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 
обучении 

-Педагог-психолог 
-Учитель-логопед 

-Социальный педагог 

-Учитель ритмики 

Заседания ШПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций 

ТПМПК, ШПМПк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

-Председатель 

ШПМПк 

-Педагог-психолог 

-Учитель-логопед 

-Соц.педагог 

-Учитель (классный 

руководитель) 

-Воспитатель ГПД 

-мед.работник (при 

необходимости) 

Мониторинг 

развития учащихся; 

План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни как 

части АООП НОО 

для детей с ЗПР в 

соответствии с 

ФГОС 

Целенаправленное 

воздействие 

педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД 

и коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

рабочих программ, 

специальных 

методов обучения и 

воспитания, 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция 
его поведения 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Социальный педагог; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

План 

индивидуальной 

Выявление и анализ 

факторов, 

влияющих на 

состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 
окружающими, 
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  воспитательной 

работы с учащимся 

детско-родительские 

отношения, уровень 
учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-соц.педагог; 
-воспитатель ГПД; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально 

созданных условиях 

обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям 

и воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с 

ЗПР 

- Председатель 

ШПМПк 

- МПК 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- мед. работник 

- заседания ШПМПк 
- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ЗПР. Создание 

условий для 

освоения АООП 
НОО ОВЗ. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка с 

ЗПР 

- председатель 

ШПМПк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- соц. педагог 

-классный 

руководитель 

- врач-психиатр 

- собрания 
- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ЗПР. Создание 

условий для 

освоения АООП 
НОО ОВЗ. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

детей с ЗПР 

- председатель 

ШПМПк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- воспитатель 

- соц. педагог 

- врач 

- лекции 
- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции 
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Директор 
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Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Социальный педагог 

предметник 

Классный 
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   и развития детей с 
ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительская  
ПМПК 

 Комиссия по делам 

общественность  несовершеннолетних 

 

 

  

 

 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в   соответствии   с рекомендациями 

ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят 

в две смены. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй половине дня 

для учащихся 1-4 классов проводятся: самоподготовка, занятия в кружках и секциях, 

индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, воспитателями ГПД, учителями- логопедами, педагогом-психологом, внеклассные 

мероприятия, занятия по внеурочной деятельности;

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно- развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования;

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 
заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с 
задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и
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индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:

� составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

� организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 

� организация прогулок для учащихся после уроков и во второй половине дня, 

� проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 

учебного дня; 

� спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно- 

оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

Реализация АООП НОО для учащихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественно натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 

и т.п., обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку АООП НОО. 

 

3) Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовки (либо переподготовки). Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности: 

Кадровое обеспечение 

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

3) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

4) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

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

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

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 итоговой диагностики, проводящейся 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 итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей (см. Приложение 3). 

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. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 



 

156
9 

 

 

 

 

 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики, которая отражает уровень 

освоения системы знаний, необходимых для продолжения образования. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

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

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

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

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

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

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

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

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

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 
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диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

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

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

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

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

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

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

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

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 
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исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

Планируемые результаты освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

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

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

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

развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

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

ребенка в коллективе. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении;
 проявляет познавательную активность;

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;

 имеет сформированную учебную мотивацию;

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
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 ориентируется в пространственных и временных представлениях;

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;

 контролирует свою деятельность;

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;

 использует навыки невербального взаимодействия;

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

 правильно пользуется грамматическими категориями;

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию;

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту;

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь 

для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качественные: 

 применение на практике коррекционно-развивающей программы; 

 увеличение информационного поля; 

  создание условий для развития положительной мотивации к обучению, положительных 

личностных качеств, улучшению эмоционально-волевого фона обучающихся, их успешной 

социализации; 

 создание условий для интеграции обучающихся в социум и школу; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 повышение уровня родительской компетентности. 

Количественные: 

 проведение коррекционно - развивающих занятий; 

 составление методических рекомендаций по проведению занятий; 

  проведение родительского собрания по итоговым результатам психологического 

сопровождения данной программой; 

  составление методических рекомендаций для классного руководителя по дальнейшему 

сопровождению обучающихся данного класса. 
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Оценочные материалы для детей с ОВЗ учителя – дефектолога 

Для изучения целостной картины развития ребенка используются: 

Анализ информации, полученной в первичной беседе с родителями, врачами, педагогами 

Сведения о состоянии здоровья ребенка (на основании медицинской карты, находящейся 

в медпункте образовательного учреждения) 

Наблюдение за ребенком: 

 ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ (ИМПУЛЬСИВНОСТЬ - 
РЕФЛЕКСИВНОСТЬ, ТРЕВОЖНОСТЬ - СПОКОЙСТВИЕ, АГРЕССИВНОСТЬ - 

МИРОЛЮБИЕ); 

 ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН; 

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ; 

 ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ (ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ, 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, НАСТОЙЧИВОСТЬ, ИНИЦИАТИВНОСТЬ, СЛАБОСТЬ 

ВОЛЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ); 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 ТЕНДЕНЦИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ; 

 ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА И ПОВЕДЕНИЯ (АКТИВНОСТЬ – ПАССИВНОСТЬ, 

КОНТАКТНОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ – ХАОТИЧНОСТЬ, КОНФЛИКТНОСТЬ, 

ПОСЛУШАНИЕ, АККУРАТНОСТЬ) 

Беседа с ребенком, общая осведомленность: 

 ЗНАНИЕ СВОЕЙ ФИО, ВОЗРАСТА, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ, ДОМАШНИЙ АДРЕС, ФИО 
РОДИТЕЛЕЙ, МЕСТО ИХ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ; 

 ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ПОНИМАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕН ГОДА, МЕСЯЦЕВ, ЧАСТЕЙ СУТОК, ЗНАНИЙ О ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН ТЕЛА, ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ; 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ПОНЯТИЙ, «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ПОТОМ, 

СЕЙЧАС « И Т.Д.; ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОБЫТИЙ ЗА НЕДЕЛЮ, СУТКИ, 

ЧАС, МИНУТУ); 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (ОРИЕНТИРОВКА В СХЕМЕ ТЕЛА: 

ПРЯМАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ; ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ: ВПРАВО – ВЛЕВО, 

ВПЕРЕДИ – СЗАДИ, ВВЕРХУ – ВНИЗУ И Т.Д.; ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОНЯТИЙ: В 

– НА – ЗА; ПЕРЕД – МЕЖДУ, НАД – ПОД) 

 

Исследование двигательных функций проводится с помощью следующих проб: пробы на 

реципрокную координацию движений, пробы на динамический праксис, графической пробы, 

пробы Хэда. 

Для исследования слухомоторных координаций используется задание на воспроизведение 

ритмов по слуховому образцу. 

Диагностика уровня развития зрительного гнозиса осуществляется с помощью проб на 

опознание наложенных изображений, перечеркнутых изображений, незаконченных 

изображений. 

Исследование речевых функций проводится на материале проб на понимание близких по 

звучанию слов, понимание логико-грамматических конструкций, пробы на завершение фраз, 

составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым сюжетом. 

Для исследования мнестических функций используются следующие пробы: проба на 

запоминание двух групп по три слова, проба на зрительную память с узнаванием изображений 

предметов, проба на зрительное запоминание невербализируемых фигур; оценка двигательной 

памяти осуществляется при проведении пробы на динамический праксис. 
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Обследование мыслительных   операций проводится   на   материале   следующих заданий: 

составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединённых единым сюжетом, 

«Пятый лишний», исключение предметов, конструирование: кубики Коса. 

Объем и качество произвольного внимания оценивается с помощью теста Тулуз - Пьерона. 

Основная область применения диагностических проб 

 

1. Двигательные функции  динамический праксис, 
 реципрокная координация, 

 графическая проба 
 проба Хэда 

2. Слухомоторные 
координации 

 воспроизведение ритмов по слуховому образцу. 

3. Зрительный гнозис.  наложенные рисунки, 
 перечеркнутые рисунки, 
 незаконченные рисунки 

4. Речевые функции  понимание близких по звучанию слов, 
 понимание логико-грамматических конструкций, 

 завершение фраз, 

 составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединенных единым сюжетом. 

5. Мнестические функции  запомигание двух групп по три слова, 
 зрительная память с узнаванием изображений предметов, 

 зрительное запоминание невербализируемых фигур 
 динамический праксис 

6. Мыслительные операции  составление рассказа по последовательному ряду картинок, 

объединённых единым сюжетом, 

 «Пятый лишний», 

 исключение предметов, 
 кубики Коса 

7. Произвольное внимание  тест Тулуз - Пьерона 

 

Дополнительная область применения диагностических проб 

Блок программирования и контроля 

1. Серийная организация 

движений и действий 

динамический праксис, 

реципрокная координация, 

графическая проба 

завершение предложений, 

рассказ по серии картинок 

2. Программирование и 

контроль произвольных 

действий. 

«пятый лишний» 

исключение предметов, 

раскладывание серии картинок 

тест Тулуз-Пьерона 

Блок приема, переработки и хранения информации 

1.Обработка слуховой 

информации. 

воспроизведение ритмов, 
понимание слов, сходных по звучанию, 

запомигание двух групп по три слова 

2.Обработка зрительной 
информации. 

наложенные рисунки, 
перечеркнутые рисунки, 



 

157
5 

 

 

 

 

 

 незаконченные рисунки, 
зрительная память с узнаванием изображений предметов, 

зрительное запоминание невербализируемых фигур 

2.Обработка зрительно- 

пространственной 

информации. 

пробы Хэда, 

кубики Коса. 

зрительное запоминание невербализируемых фигур, 

понимание логико-грамматических конструкций 
 

 

 

Описание методического материала диагностического комплекта 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

1.1. Проба на динамический праксис 

Проба позволяет исследовать: 1) возможность усвоения двигательной программы по 

наглядному образцу и 2) способность к автоматизации двигательного навыка, переключения с 

одного движения на другое. 

Процедура проведения пробы. Экспериментатор, сидя напротив ребенка, демонстрирует ему 

последовательность движений рукой. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе движения рукой, а ты внимательно смотри и запоминай, 

сам пока ничего не делай». 

Экспериментатор выполняет последовательность движений «ладонь — кулак — ребро». Его 

рука располагается по центру относительно ребенка. При выполнении только кисть руки (но 

не запястье!) касается стола. Последовательность выполняется 3 раза. Перед последней серией, 

не делая паузы в своих движениях, экспериментатор предупреждает: «И последний раз». Затем 

предлагает ребенку самостоятельно воспроизвести серию. Выбор руки зависит от ребенка. 

В случае затруднений (если ребенок не может правильно, т.е. без ошибок или с самокоррекцией, 

воспроизвести последовательность) ему оказываются следующие виды помощи: 

 ПОВТОРНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ АНАЛОГИЧНЫМ ОБРАЗОМ 
ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ВТОРОЙ РАЗ); 

 СОВМЕСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ, НО 
ТЕПЕРЬ РЕБЕНКУ РАЗРЕШАЮТ ПОВТОРЯТЬ ДВИЖЕНИЯ СОВМЕСТНО С 

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОМ); 

 СОВМЕСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ + РЕЧЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ (СОВМЕСТНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЗЦА СОПРОВОЖДАЕТСЯ РЕЧЕВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 

ПЕДАГОГА: «ЛАДОНЬ — КУЛАК — РЕБРО»). 

Если ребенок не усваивает после этого программу движений, пробу прекращают. 

После усвоения программы для оценки автоматизации экспериментатор предлагает выполнять 

движения побыстрее и оценивает выполнение примерно 7-10 серий. 

Система оценки: анализируются параметры выполнения пробы, которые характеризуют 

развитие серийной организации движений. 

Выполнение 

движений 

5 - выполнение плавно, автоматически; 
4 - выполнение с переходом от поэлементного выполнения к плавному; 

3 - выполнение «пачками», т. е. отделяя паузами одну серию от другой; 

2 - поэлементное, неавтоматизированное выполнение; 
1 - отказ от выполнения 
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Серийная 

организация 

движений 

5 - безошибочное выполнение; 

4 - единичные сбои; 

3 - расширение структуры 

2 - выраженные персеверации. 

Баллы суммируются и соотносятся со шкалой 

5 – сумма баллов равна 10 (очень высокий уровень); 

4 - сумма баллов равна 8-9 (высокий уровень); 

3 - сумма баллов равна 6-7 (средний уровень); 

2 - сумма баллов равна 4-5 (низкий уровень); 

1 - сумма баллов менее 4 (очень низкий уровень) 

1.2. Проба на реципрокную координацию движений 

Проба направлена на исследование сформированности механизмов серийной организации 

движений и межполушарного взаимодействия. 

Процедура проведения пробы. Проба заключается в одновременном сжимании в кулак 

распрямленной ладони одной руки и разжимания кулака другой руки. Экспериментатор 

показывает движения, сопровождая их инструкцией. 

Инструкция: «Положи руки на стол... Так. Сожми одну руку в кулак... А теперь одновременно 

меняй положение рук...» 

При выполнении только кисти рук (но не запястья!) касаются стола. Экспериментатор 3-4 раза 

выполняет движения вместе с ребенком, а затем ребенок делает их самостоятельно. После 

усвоения программы экспериментатор просит ребенка выполнять движения руками быстрее и 

наблюдает за выполнением 7-10 пачек. 

Система оценки: качество выполнения пробы оценивается в баллах последующей системе: 

5 — реципрокно плавно; 

4 — со сбоями (отставанием той или иной руки, самоисправлениями); 

3 — поочередно (сначала движение выполняет одна рука, потом другая); 

2 — с уподоблением (обе руки выполняют одинаковые движения). 

1 — отказ от выполнения. 

1.3. Графическая проба 

Проба направлена на исследование возможности усвоения двигательной программы при 

графическом предъявлении образца, плавного переключения с одного элемента программы на 

другой, автоматизации двигательной серии. Кроме того, проба может дать информацию о 

развитии зрительно-моторных координации и пространственных функций (соблюдение 

строки). При выполнении выявляются также тенденция к микрографии, нейродинамические 

характеристики движения — темп деятельности, утомляемость. 

Процедура проведения пробы. Проба заключается в рисовании узора, составленного из двух 

чередующихся элементов, высота которых равна 0,8-0,9 см, а ширина — 0,6-0,7 см. Ребенку 

предъявляется образец узора, и он продолжает его до конца строки по узкой стороне листа 

формата А4. Начинать рисовать узор необходимо, отступив 1 см от левого края и 

приблизительно одну треть высоты листа, чтобы уменьшить вероятность использования 

горизонтального края для ориентации строки. Проба выполняется цветными фломастерами 

(одним цветом рисует экспериментатор, а другим — ребенок) на достаточно тонкой бумаге для 

последующей оценки пауз. Фиксируется время выполнения пробы. 

 

Инструкция: «Сейчас я начну рисовать узор, а ты продолжи его до конца строки. Только 

фломастер отрывать от листа нельзя». Если в ходе выполнения ребенок сбивается с образца, то 
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его внимание вновь обращается к образцу: «Посмотри на образец. Будь внимательнее». Если он 

отрывает руку от листа, то ему напоминают это условие, но лишь однократно. 

Система оценки: анализируется показатель: характер ошибок серийной организации 

5— безошибочное выполнение (допускается увеличение или уменьшение размеров элементов 

не более чем в 1,5 раза, единичный отрыв карандаша, уход строки не более чем на 1 см.); 

4— небольшое увеличение количества неточностей, перечисленных выше, компенсаторное 

изменение программы по типу расподобления (разная величина элементов); 

3— единичные ошибки (сдвоенные элементы узора), искажение программы по типу 

уподобления (появление «площадки» между элементами, замена вертикальных линий 

пологими); 

2— стойкая тенденция к персеверациям с самостоятельной коррекцией ошибок; 

1— стойкие персеверации упрощенной программы. 

1.4. Пробы Хэда 

Пробы направлены на исследование пространственно-организованных движений — 

возможности соматотопического и пространственного анализа, т. е. положения руки 

относительно другой руки или частей лица, пространственной перешифровки позы рук. 

Успешность и характер выполнения пробы зависит от способности ребенка к произвольной 

регуляции деятельности. 

Процедура проведения пробы. Экспериментатор демонстрирует определенное положение рук 

в пространстве, а ребенок повторяет их. 

Инструкция: «Сейчас то, что я буду делать правой рукой, то и ты делай правой рукой 

(экспериментатор ставит на локоть правую руку и ждет выполнения действия ребенком, при 

необходимости помогая ему вопросом: «Где у тебя правая рука»), а то, что я буду делать левой 

рукой, то и ты — левой» (экспериментатор поднимает левую руку и проверяет усвоение 

инструкции) 

Система оценки: пробы, выполненнные безошибочно, оцениваются в 1 балл, пробы, 

выполненнные после помощи – 0,5 балла. Максимальное количество баллов – 10. 

10 баллов – очень высокий уровень; 

8 – 9 баллов – высокий уровень; 

4 – 7 баллов – средний уровень; 

2 – 3 балла – низкий уровень; 

0 – 1 балл – очень низкий уровень 

Выявляемые симптомы (трудности): 

 ИНЕРТНОСТЬ (ПЕРСЕВЕРАЦИИ ДВИЖЕНИЙ); 

 ТРУДНОСТИ УДЕРЖАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ; 

 УПРОЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ В ДИНАМИЧЕСКОМ ПРАКСИСЕ; 

 ДЕЗАВТОМАТИЗАЦИЯ (СКАНДИРОВАННОСТЬ) ДВИЖЕНИЙ В 
ДИНАМИЧЕСКОМ ПРАКСИСЕ; 

 СТЕРЕОТИПИИ В ДИНАМИЧЕСКОМ ПРАКСИСЕ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КУЛАК); 

 ТРУДНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ: 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОИСК, ЗЕРКАЛЬНОСТЬ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ИСКАЖЕНИЯ (В ДИНАМИЧЕСКОМ ПРАКСИСЕ, РИСУНКЕ); 

 ИСТОЩАЕМОСТЬ (МИКРОГРАФИЯ) В ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЕ; 

 НАПРЯЖЕННОСТЬ, ЗАМЕДЛЕННОСТЬ В РЕЦИПРОКНОЙ КООРДИНАЦИИ; 

 ПООЧЕРЕДНОЕ ИЛИ СИММЕТРИЧНОЕ (УПОДОБЛЕНИЕ) ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕЦИПРОКНОЙ КООРДИНАЦИИ; 

 ОТСТАВАНИЕ ОДНОЙ РУКИ В РЕЦИПРОКНОЙ КООРДИНАЦИИ; 

 НАЛИЧИЕ СИНКИНЕЗИЙ. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХОМОТОРНЫХ КООРДИНАЦИЙ 
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Исследование акустического (невербального) гнозиса проводится с помощью методики 

воспроизведение ритмов по слуховому образцу. 

2.1. Воспроизведение ритмов по слуховому образцу 

Это задание состоит из восьми ритмических структур, часть из которых неакцентированные, а 

другие — акцентированные. Экспериментатор предъявляет каждую ритмическую структуру в 

соответствии с образцом, а ребенок выполняет ритмы, повторяя каждую структуру не менее 5 

раз. Экспериментатор стучит счетной палочкой, его движения не должны быть размашистыми. 

При предъявлении ритмов для исключения опоры на зрительный образ движения 

экспериментатор загораживает свою руку другой рукой. 

Инструкция: «Сейчас мы будем стучать, я покажу, а ты продолжи так же, как я». 

1) II II II 

2) III III III 

3) III III III (быстро) 

4) II II II (быстро) 

5) II *** 

6) I ** 

7) ***I 

8) ***II 

5-8 серии (как и первые) предъявляются неоднократно (2-3 раза). Удары следуют без пауз и без 

резкого контраста между более громкими (I) и более тихими (*) ударами. 

При проведении повторных исследований учащимся 3-4 классов предъявляют серии: 9) *** 

III, 10) * III **, а первые две серии не предлагают. 

Система оценки. Фиксируется количество правильно воспроизведенных ребенком 

ритмических структур. 

Балловая оценка за сформированность слухомоторных координаций: 

5 — Безошибочное выполнение всех ритмических структур. 
4 — Ошибки при воспроизведении 1 - 2 ритмических структур с самокоррекцией. 

3 —Ошибки при воспроизведении 2 - 3 ритмических структур. 

2 —Ошибки при воспроизведении более половины ритмических. 

1 — Невозможность воспроизведения ни одной ритмической структуры. 

 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ГНОЗИСА 

3.1. Опознание наложенных изображений (тест В. Поппельрейтера) 

Проба направлена на исследование способности опознавать изображения, наложенные друг на 

друга. 

Процедура проведения пробы. Ребенку последовательно предъявляют 4 набора наложенных 

изображений. 

Инструкция: «Здесь художник нарисовал несколько предметов в одном месте. Назови то, что 

здесь нарисовано». 

Если ребенок затрудняется в выделении предмета из фона, то экспериментатор оказывает 

стимулирующую помощь (например: «Ты уверен? Посмотри внимательнее»). Если она 

окажется недостаточной, не надо добиваться правильного ответа, более целесообразно 

спросить, что еще нарисовал художник. 

Система оценки. За опознание каждого изображения ставился один балл. Максимальное 

количество баллов -16. 

Оценочная шкала успешности: 
100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47% - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 

10% - 0% - низкий 
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Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

3.2. Опознание перечеркнутых изображений 

Проба направлена на исследование возможности выделять контурное изображение, отделив 

его от посторонних элементов фона. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляется семь контурных изображений 

перечеркнутых предметов. 

Инструкция: «Здесь художник сначала что-то нарисовал, а потом зачеркнул. Назови то, что 

было нарисовано». 

Если ребенок затрудняется в выделении предмета, то экспериментатор оказывает 

стимулирующую помощь. 

Система оценки. За правильное опознание каждого изображения ставился 1 балл. 

Максимальное количество баллов -7. 

Оценочная шкала успешности: 

100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47% - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 

10% - 0% - низкий 

Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

3.3. Опознание незаконченных изображений. 

Проба направлена на исследование способности опознания предметов по их фрагментам. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляется лист с 12 изображениями 

недорисованных предметов, которые необходимо опознать. 

Инструкция: «Посмотри внимательно: художник начал рисовать какие-то предметы и не 

закончил. Что хотел нарисовать художник?» 

Экспериментатор фиксирует ответы ребенка. Если ребенок затрудняется в опознании предмета 

или дает неверный ответ, то экспериментатор оказывает ему стимулирующую помощь. 

Экспериментатор не должен добиваться правильного ответа, стимулирующая помощь (одна 

реплика) может быть оказана не более чем в трех случаях ошибок. Желательно дать ребенку 

назвать все изображения и только после этого обратиться к рисункам названным ошибочно. 

Система оценки. За правильное опознание каждого изображения ставился 1 балл. 

Максимальное количество баллов -12. 

Оценочная шкала успешности: 

100% - 90% - очень высокий уровень 

90 – 74% - выше среднего 

74% - 47% - средний уровень 

47% - 10% - ниже среднего 

10% - 0% - низкий 

Формула определения уровня успешности: количество правильно выполненных заданий 

умножить на 100 и разделить на общее количесвто заданий 

Выявляемые симптомы (трудности): 

 НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРЕДМЕТНОГО ГНОЗИСА; 

 ИМПУЛЬСИВНОСТЬ В ГНОСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ; 

 ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ (ОПОЗНАНИЕ ЭЛЕМЕНТА ПРЕДМЕТА КАК 

ЦЕЛОГО ПРЕДМЕТА); 

 ПСЕВДОАГНОЗИИ (ТРУДНОСТИ КОНТРОЛЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ И 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ ПРИ ВОСПРИЯТИИ, КОРРИГИРУЕМЫЕ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ РЕБЕНКА); 
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 ОШИБКИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ 

СТИМУЛОВ; 

 НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ АКУСТИЧЕСКОГО ГНОЗИСА; 

 СЛАБОСТЬ АКУСТИЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ; 

 ИНАКТИВНОСТЬ (ПЕРСЕВЕРАЦИИ) ПРИ ВОСПРИЯТИИ; 

 ИГНОРИРОВАНИЕ ОДНОЙ СТОРОНЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ИЛИ 
ПОНИЖЕННОЕ ВНИМАНИЕ К НЕЙ; 

 ТРУДНОСТИ СИМУЛЬТАННОГО СИНТЕЗА ПРИ ВОСПРИЯТИИ. 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ (проводится по диагностике Т.В. Ахутиной 

«Диагностика речевых нарушений») 

Исследование состояния речевых функций ребенка является одной из важнейших сторон 

обследования. Речь является сложной функциональной системой. Она включена в структуру 

различных психических функций. Отставание или неравномерность развития входящих в нее 

компонентов каждый раз специфически влияют как на речь в целом, проявляясь в характерных 

речевых особенностях или парциальных нарушениях, так и на развитие других психических 

процессов. Отставание развития речи в дошкольном возрасте отражается на формировании 

школьных навыков, вызывает трудности общения. 

4.1. Понимание близких по звучанию слов (показ по слову-наименованию). 

Проба направлена на исследование фонематического слуха и слухоречевой памяти ребенка. 

Материалом являются 10 картинок, изображающих предметы, названия которых близки по 

звучанию: точка — дочка, почка — бочка, трава — дрова, коса — коза, миска — мишка. 

Процедура проведения пробы. Ребенку предъявляют лист с 10 картинками и спрашивают: «Ты 

узнал, что изображено на картинках? Назови». Картинку с предметом, который может быть 

назван двояко (миска, тазик), экспериментатор называет сам: «Миска». Для правильного 

опознания и называния картинок «почка» и «дочка» экспериментатор подсказывает: 1) 

«Весной на деревьях набухают... (почки)»; 2) «Девочка играет с куклой. Она — мама, а кукла 

— ее... (дочка)». Это позволяет сделать экспресс-анализ номинативной функции речи. После 

этого идет основная проба на показ картинок по слову - наименованию. 

Инструкция: «Я тебе буду называть предметы на картинках, а ты их показывать. Слушай 

внимательно. Смотри на меня». (Последняя инструкция дается с тем, чтобы ребенок не мог 

находить нужные картинки во время предъявления слов). Если ребенок смотрит на листы, то 

при предъявлении слов их закрывают. Слова предъявляются четко и без пауз. Если ребенок 

начинает проговаривать слова, ему предлагают продолжить задание молча (прикусив кончик 

языка). 

Если ребенок в ответе меняет порядок слов, то ему дается дополнительная инструкция: 

«Показывай в том же порядке, в каком я тебе называю». 

точка, мишка, коса; 

трава, дочка, миска, бочка; 

коза, дрова, почка, мишка; 

точка, миска, бочка, трава, коза; 

мишка, коса, дочка, дрова, почка; 

коза, дочка, трава, бочка, коса, мишка; 

дрова, почка, миска, точка, трава, коза. 

Детям предъявляют задания до тех пор, пока они не сделают ошибки в трех заданиях подряд. 

Если в задании 4 ребенок делает ошибки, ему предлагают задание 3, а потом при правильном 

ответе — задание 5 и следующие до трех ошибок подряд. Если в задании 3 ребенок ошибается, 

то далее предлагаются задания 2 и 1. 

Система оценки. Фиксируются показатели продуктивности выполнения и количество ошибок 

разного типа. Типы ошибок: пропуски, звуковые замены (для близких по звучанию слов), 
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семантические замены (для близких по значению слов), далекие замены, изменение порядка 

слов, горизонтальные повторы (показ слова дважды, но не подряд). 

4.2. Понимание логико - грамматических конструкций 

Проба   направлена    на    анализ    квазипространственных    функций.    Выявление трудностей 

понимания логико-грамматических конструкций целесообразно, потому что эти конструкции 

повсеместно встречаются в школьной практике, например, в формулировках правил и условий 

задач, и их понимание влияет на успешность обучения. 

Процедура проведения пробы. В первой части пробы исследуется понимание активных и 

пассивных конструкций с прямым и обратным порядком слов. Ребенку предлагают лист с 

парами картинок, изображающих варианты обратимых ситуаций (Цветкова, Ахутина, Пылаева, 

1981). Исследователь зачитывает предложение и просит ребенка показать ту картинку, которой 

оно соответствует. Всего предъявляется девять предложений. Во второй части исследуется 

понимание предложных конструкций. Материалом служит набор картинок, изображающих 

различные взаимные пространственные расположения ящика и бочонка. Ребенка просят 

показать, какой картинке соответствует зачитываемая конструкция. Всего предъявляется шесть 

предложных конструкций. 

1. Обратимые активные/пассивные конструкции. 

Инструкция: «Рассмотри картинки. Видишь, на первой картинке девочка помогает мальчику, а 

на второй, наоборот, мальчик девочке. И в других картинках каждый раз все наоборот. Я сейчас 

прочитаю предложение, а ты покажешь, про какую оно картинку». 

Мальчика вытаскивает девочка. 

Девочка поймана мальчиком. 

Грузовиком обрызгана машина. 

Клеенка покрыта скатертью. 

Девочкой спасен мальчик. 

Мама перевозится дочкой. 

Мужчину (дядю) обрызгала женщина (тетя). 

Трактором перевозится машина. 

Газету закрывает книга. 

2. Обратимые предложные конструкции. 

Инструкция: «Ты видишь склад. Где-то здесь спрятан клад. Где ты будешь искать, если в 

записке написано, что клад там, где — 

В ящике бочонок. 

Ящик за бочонком. 

На бочонке ящик. 

Бочонок перед ящиком. 

Бочонок на ящике. 

За ящиком бочонок. 

Система оценки. Отдельно подсчитывается количество правильно понятых конструкций в 

первой и во второй частях пробы, поскольку понимание предложных конструкций, 

обозначающих пространственные отношения, может быть затруднено из - за пространственных 

и квазипространственных нарушений. 

4.3. Проба на завершение фраз 

Проба направлена на исследование возможности грамматически правильного построения 

фразы при необходимости употребления сложных союзов (что может быть связано с развитием 

передней речевой зоны), а также понимания сложных логико-грамматических отношений (что 

определяется зрелостью левополушарных структур головного мозга, его теменных структур в 

первую очередь). С помощью этой пробы оценивается серийная (синтаксическая) организация 

речи на уровне предложения. 
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Процедура проведения пробы. Ребенку зачитывается первая часть сложноподчиненного 

предложения, заканчивающаяся подчинительным союзом, и предлагается придумать его конец. 

Инструкция: 

Закончи предложение: «Если завтра будет сильный мороз, то...» 

Закончи предложение: «В комнате погас свет, потому что 

Закончи предложение: «Маша замерзла, хотя...» 

Система оценки. Фиксируется количество правильно завершенных фраз (адекватных по 

смыслу и грамматически правильно оформленных). 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТИ 

Изучение памяти является одной из важных задач в силу важности этого психического процесса 

в развитии всей психической сферы ребенка, его произвольности, познавательных процессов, 

поведения и, наконец, учебной деятельности. 

5.1. Проба на запоминание двух групп по три слова 

Проба направлена на исследование процессов запоминания слухоречевой информации. Она 

также дает возможность обнаружить трудности фонематического анализа, оценить 

возможности непроизвольного запоминания, развития регуляции мнестической деятельности 

и контроля в процессе запоминания и воспроизведения слов. 

Процедура проведения пробы. Пробу следует давать, когда ребенок еще не утомлен. 

Инструкция: 

Первое предъявление: «Мы сейчас будем повторять слова. Послушай внимательно и повтори 

их: холод,   рама,   клин. Повтори...   А   теперь   послушай   другие   слова: гость,    риск, дождь. 

Повтори... Какие были первые слова?.. Какие были вторые слова?..» 

Второе предъявление: «А теперь постарайся запомнить слова. Повтори: холод, рама, клин… 

т.д.» (процедура повторяется). 

Третье предъявление: «Повтори еще раз: холод, рама, клин... т.д.» (процедура повторяется в 

последний раз). 

Заполненная пауза (для гомогенной интерференции может быть дано, например, задание на 

счет). 

Отсроченное воспроизведение: «Вспомни слова, которые ты запоминал». Если ребенок не 

делит слова на группы, у него спрашивают: «Какие слова были в первой группе, а какие — во 

второй?» Такая инструкция без упоминания групп позволяет оценить, удерживает ли ребенок 

структуру материала (деление на две группы). 

Каждая группа слов предъявляется без пауз. Слова предъявляются 3 раза вне зависимости от 

успешности выполнения. 

Списки слов, состоящие из двух групп: 

холод, рана, план — кость, парк, гром; 

холод, рама, клин — гость, риск, дождь; 

стон, болт, курс — тень, штрих, флот. 

Система оценки. Исследование предполагает оценку продуктивности запоминания и 

качественный анализ ошибок. Продуктивность определяется количеством слов, 

воспроизведенных правильно или с одной звуковой заменой для каждого из четырех 

воспроизведений слов отдельно. 

Выделяются и подсчитываются следующие типы ошибок: пропуск слова, звуковая замена 

(изменение одного звука), семантическая замена (замена близким по значению словом), 

искажение слова (изменение более одного звука в слове), вплетение (добавление 

непредъявлявшегося слова), нарушение порядка элементов внутри группы, перенос слова из 

одной группы в другую, горизонтальный повтор (повторение слова дважды — как в своей 

группе, так и в другой), вертикальный повтор (переход ошибки из одного воспроизведения в 

следующее). 

Балловые оценки за слухоречевую память: 
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5— правильное воспроизведение всех слов; 

4— правильное воспроизведение всех слов, но ошибки в их распределении по группам 

(контаминации групп); или единичные смешения последовательности; 

3— пропуск 1-2 слов; 

2— пропуск более 2 слов; 

1— невозможность правильного воспроизведения ни одного слова. 

5.2. Проба на зрительную память с узнаванием изображений предметов 

Проба направлена на исследование процессов зрительного запоминания и узнавания, причем 

позволяет сравнивать успешность запоминания вербализируемого (изображения предметов) и 

невербализируемого (геометрические фигуры) материала. 

Процедура проведения. Ребенку поочередно предъявляют на 10 секунд две группы по три 

изображения предметов в каждой и просят их запомнить по порядку: 1) градусник, гусь, 

ковшик, 2) коза, куст, груша. 

После этого предъявляют лист с 16 изображениями предметов и предлагают вспомнить, какие 

из них входили в первую группу, а какие — во вторую. 

Система оценки. Оценивается продуктивность первого и отсроченного воспроизведения 

предметов и количество ошибок разного типа. Типы ошибок: пропуски, семантические замены 

при воспроизведении предметов (показ близкого по значению предмета, например, куст — 

дерево), далекие замены, оптические, нарушение порядка элементов внутри группы, переход 

элемента из одной группы в другую, горизонтальный повтор (повторение элемента при 

узнавании двух групп). 

Балловые оценки за пробу на зрительную память с узнаванием изображений предметов: 

5— правильное воспроизведение всех изображений; 
4— правильное воспроизведение всех изображений, но ошибки в их распределении по 

группам (контаминации групп); или единичные смешения последовательности; 

3— пропуск или замена 1-2 изображений; 

2— пропуск или замена более 2 изображений; 

1— невозможность правильного воспроизведения ни одного изображения. 

5.3. Проба на зрительное запоминание невербализируемых фигур 

Проба направлена в первую очередь на исследование процессов восприятия как симультанных, 

так и сукцессивных, переработки и хранения зрительной информации. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе фигуры, которые у меня нарисованы. Ты на них 

внимательно посмотри, запомни и нарисуй точно такие же и в таком же порядке». 

Ребенку предъявляют карточку с четырьмя геометрическими фигурами и сохраняют в течение 

того времени, пока ребенок рассматривает их, но не более 8 секунд. Затем образец убирают и 

говорят: «Теперь рисуй». После этого, независимо от качества воспроизведения, 

экспериментатор закрывает рисунок ребенка, и фигуры предъявляются и воспроизводятся еще 

два раза. Через 10-15 минут после интерференции другими заданиями ребенку предлагают 

вспомнить фигуры еще раз. 

Система оценок. Оценивается продуктивность воспроизведения. Продуктивность 

определяется количеством правильно запомненных фигур и подсчитывается для каждого из 

четырех воспроизведений отдельно. Правильно воспроизведенной считается фигура, 

нарисованная точно или зеркально (поворот на 90 или 180°), или с одним незначительным 

изменением 

За каждую правильную фигуру начисляется один балл. При наличии нескольких изменений 

фигура считается искаженной. 

Балловая оценка за сформированность зрительной памяти. 

При выведении оценки суммируются баллы за пробы на зрительную память с узнаванием 

изображений предметов и зрительное запоминание невербализируемых фигур. 

Сумма соотносится с данной шкалой 
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5— сумма баллов равна 9 (очень высокий уровень); 

4— сумма баллов равна 8 (высокий уровень); 

3— сумма баллов равна 6-7 (средний уровень); 

2— сумма баллов равна 4-5 (низкий уровень); 

1— сумма баллов менее 4 (очень низкий уровень). 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

6.1. Понимание смысла рассказа по серии сюжетных картинок 

Это задание включает основные этапы построения связного высказывания: ориентировка в 

ситуации и ее осмысление, построение программы высказывания, лексико-грамматическое 

развертывание и внешнее (моторное) оречевление. 

Анализ первого этапа обычно выделяется в особую пробу «Понимание смысла серии 

картинок», в которой детям часто предлагают серию картинок в случайном порядке с тем, чтобы 

они нашли правильную последовательность. Эта проба относится к пробам на исследование 

функций программирования и контроля действий, так как предполагает выявление ключевых 

признаков изображенной ситуации, выдвижение гипотез об общем сюжете и контроль гипотез. 

Для исследования понимания смысла серии картинок необходимо проанализировать как 

раскладывание картинок, так и содержание рассказа, а также правильность ответов на вопросы 

по смыслу изображенной ситуации. 

Анализ составленного ребенком рассказа направлен, прежде всего, на выявление способности 

ребенка планировать текст и строить правильные синтаксические конструкции. Таким образом, 

проба позволяет оценить серийную организацию речевых действий на уровне предложения и 

текста. Кроме того, с помощью этой пробы можно проанализировать точность выбора слов, 

богатство словарного запаса. 

Дополнительный анализ ответов на вопросы по смыслу серии позволяет уточнить, насколько 

ребенок понимает изображенную ситуацию и насколько смысловая полнота его рассказа 

зависит от состояния его речевых и неречевых функций. 

Процедура проведения пробы. Ребенку даются четыре картинки, объединенные единым 

сюжетом. 

Инструкция: 1. «Разложи картинки по порядку». Если картинки разложены неверно, то 

экспериментатор помогает разложить их правильно, давая сначала стимулирующую помощь, а 

затем наводящие вопросы. После самостоятельного или совместного раскладывания картинок 

ребенку дают следующую инструкцию. 

2. «Посмотри на картинки внимательно еще раз и составь рассказ, чтобы было понятно, что 

произошло». Рассказ записывается дословно. 

При необходимости ребенку задают вопросы, уточняющие понимание ситуации, например: 

— Почему мужчина стал грязным? 

Система оценки. Оценивается правильность понимания смысла серии сюжетных картинок. 

Балловые оценки за пробу на понимание смысла сюжетных картинок: 

5 — высокий уровень речемыслительной деятельности: устанавливает причинно- следственные 

связи, самостоятельно составляет последовательность сюжетных картинок, самостоятельно 

выделяет существенные детали сюжетных картинок и определяет основное содержание, 

составляет полный связный рассказ; 

4 — речемыслительная деятельность сформирована: причинно-следственные связи 

устанавливает, понимает логику между объектами и событиями, самостоятельно составляет 

последовательность сюжетных картинок составляет рассказ последовательный, но не 

развёрнутый, периодически требуется стимулирующая помощь; 

3 — речемыслительная деятельность сформирована недостаточно: испытывает трудности при 

составлении последовательности сюжетных картинок, при обосновании своего решения, 

ориентируется на субъективную логику событий, при установлении причинно-следственных 

связей требуется стимулирующая и организующая помощь, рассказ составляет по наводящим 

вопросам 
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2— речемыслительная деятельность не сформирована: причинно-следственных связей не 

устанавливает, последовательность картинок устанавливает, используя организующую 

помощь, рассказ не составляет, перечисляет известные предметы и действия, наводящие 

вопросы не приводят к пониманию смысла сюжетных картинок и составлению рассказа по ним; 

1— задание на установление причинно-следственных связей не понимает, хаотично 

манипулирует сюжетными картинками, при осмыслении сюжетной картины наблюдается 

фрагментарность восприятия изображения.. 

6.2. «Пятый лишний» 

Проба направлена на исследование вербально-логического мышления, возможности выделять 

категории и производить вербальные обобщения. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я назову тебе 5 слов: 4 из них чем-то похожи, а пятое — лишнее. Нужно 

найти лишнее слово». Слова зачитываются. После ответа задается вопрос: «Почему это слово 

лишнее?». 

Далее устно предъявляются остальные группы слов. Возможно двукратное предъявление 

ребенку каждого ряда слов. 

Группы слов: 

Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

Река, озеро, море, мост, пруд. 

Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

Усложненный вариант: 

Кошелек, портфель, чемодан, книга. 

Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед. 

Иней, пыль, дождь, роса. 

Часы, градусник, очки, весы. 

Топор, пила, гвоздь, молоток. 

Система оценки. Оцениваются два параметра, отражающие успешность выполнения задания: 

количество правильно выбранных слов и количество правильных объяснений выбора слова. 

За правильное решение, как выбора слова, так и объяснения, ставится 1 балл. За правильный 

ответ со второй попытки (как в случае самостоятельной коррекции, так и после вопроса 

экспериментатора) начисляется 0,5 балла. Таким образом, за правильное выполнение всех 

заданий ребенок максимально получает 5 баллов за выбор и 5 баллов за объяснение выбора 

слова. 

Балловые оценки за пробу «Пятый лишний» 

5 — 10 баллов; 
4 — 9-8 баллов 

3 — 7-6 баллов 

2— 5-4 балла 

1— менее 4 баллов 

6.3. Исключение предметов 

Проба позволяет судить о возможности выделять категории и производить обобщения на 

основе сущесвенных признаков предметов. 

Процедура проведения пробы. 

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе 4 предмета: 3 из них чем-то похожи, а четвертый — 

лишний. Нужно найти лишний предмет». После ответа задается вопрос: «Почему он лишний?». 

Система оценки. Оцениваются два параметра, отражающие успешность выполнения задания: 

количество правильно выбранных предметов и количество правильных объяснений выбора. 



 

158
6 

 

 

 

 

 

За правильное решение, как выбора предмета, так и объяснения, ставится 1 балл. За правильный 

ответ со второй попытки (как в случае самостоятельной коррекции, так и после вопроса 

экспериментатора) начисляется 0,5 балла. Таким образом, за правильное выполнение всех 

заданий ребенок максимально получает 4 балла за выбор и 4 балла за объяснение выбора. 

Балловые оценки за пробу 

5 — 8 баллов; 

4 — 6-7 баллов 

3 — 5-6  баллов 

2— 3-4 балла 

1— менее 3 баллов 

6.3. Конструирование: кубики Коса 

Проба «является примером практической или "невербальной" деятельности». Она позволяет 

оценивать как умение анализировать пространственную структуру предлагаемого образца, 

выделять части и вновь синтезировать их в целостный пространственный образ, так и 

возможность предварительной ориентировки в задании, построения плана действия и его 

контроля (соотнесения построенной фигуры и образца). 

Процедура проведения. Ребенку дают четыре кубика Коса и по мере выполнения предлагают 

один за другим четыре образца для выполнения. В том случае, если за две минуты ребенок не 

может самостоятельно составить ту или иную фигуру, экспериментатор помогает ему сначала 

подсказкой, а затем так называемой сеткой — образцом, на котором начерчены границы 

кубиков. В старших классах пространственная структура заданий усложняется, первые две 

фигуры заменяются. 

Инструкция: «Сложи из кубиков узор такой же, как на образце». 

Система оценки. Успешность выполнения: фиксируется количество заданий, выполненных 

самостоятельно. Если выполнение оказывается недоступным или с ошибками, ребенку 

предлагается помощь, и тогда оценка снижалается наполовину. 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

7.1. Тест Тулуз - Пьерона (Методика Ясюковой Л. А. «Методика определения готовности к 

школе», «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6классах») 

Объем и качество произвольного внимания (концентрация, устойчивость, распределение, 

переключение), нарушения внимания, имеющие нейрофизиологическую основу (ММД), а 

также скоростные характеристики психических процессов у школьника можно надежно 

замерить с помощью теста Тулуз-Пьерона. 

Тест Тулуз-Пьерона дает информацию и о более общих характеристиках работоспособности, 

таких как врабатываемость, утомляемость, продолжительность цикла устойчивой 

работоспособности, периодичность отвлечений и перепадов в скорости работы. Тест Тулуз- 

Пьерона позволяет узнать, в течение какого промежутка времени ребенок может внимательно, 

не отвлекаясь, следить за объяснением учителя, т.е. оценить его произвольное внимание. 

Младший школьник, как правило, может достаточно долго заниматься тем, что его привлекает, 

но сосредоточить свое снимание на неинтересной работе у него получается с большим трудом, 

или не получается вообще. 

Процедура проведения. Перед началом обследования детям раздаются бланки, которые они 

должны подписать. 

На доске необходимо нарисовать квадратики-образцы и тренировочную строку теста. 

Инструкция «У всех на листочках в левом верхнем углу нарисованы вот такие два (три) 

квадратика (показать на доске). Это квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все 

остальные квадратики, которые нарисованы на бланке. Сначала вы попробуете, как это надо 

делать, на тренировочной строчке. Она нарисована сразу под образцами и не имеет номера 

(показать на бланке). Как надо работать, я сейчас покажу на доске. Пока писать ничего не 

нужно. Итак, этот квадратик точно-точно похож на какой-нибудь из образцов? (Показываете на 

доске). Переворачивать  его не надо, надо сравнивать так, как нарисовано. Правильно, не 
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похож. Когда квадратик не похож на образцы, его надо подчеркнуть (квадратик на доске 

следует подчеркнуть). А второй квадратик похож на какой-нибудь из образцов? Да, похож. 

Когда квадратик похож, на какой-нибудь из образцов, его надо зачеркнуть (зачеркнуть 

квадратик на доске слегка наклоненной вертикальной линией)». 

После разбора учащиеся выполняют ту же самую работу на тренировочной строке бланка. 

Следует еще раз обратить внимание детей на четкое выполнение инструкции: 

Необходимо последовательно обрабатывать квадратики так, как они встречаются. 

Нельзя ограничиваться только вычеркиванием «правильных» квадратиков, все остальные надо 

подчеркивать. 

Подчеркивать каждый квадратик следует отдельной черточкой, даже если подряд встречается 

несколько не совпадающих с образцом квадратиков. 

Продолжение инструкции: 

«Теперь будем работать все вместе и точно по времени. На каждую строчку будет даваться 1 

минута. Торопиться не надо, надо работать внимательно. Начинаете работать по сигналу. Как 

только минута пройдет, я скажу: «Стоп, вторая строчка». Где бы не застал вас этот сигнал, вы 

сразу переносите руку и начинаете работать на второй строчке. Пройдет минута, я опять скажу: 

«Стоп, третья строчка». Вы сразу переносите руку и начинаете работать на третьей строчке. И 

так вы поработаете на всех строчках. Делать надо будет все то же самое. Если вы не успеваете 

сделать всю строчку, это не страшно, торопиться не надо. Начали». 

Дети работают 10 минут. 

Обработка результатов проводится с помощью бланка ключа, изготовленного из прозрачного 

материала. 

Для каждой строчки подсчитывается: общее количество обработанных квадратиков (включая 

ошибки) и количество ошибок. За ошибку считается: неверная обработка квадратика ребенком, 

любые исправления и пропуски. 

На основании этих показателей рассчитывается: скорость переработки информации (V) и 

показатель концентрации внимания (коэффициент точности K). Расчёт производится по 

формулам. 

Определение уровня скорости переработки информации и внимательности осуществляется 

путем сравнения их количественных показателей с нормативными таблицами 

Нормативные таблицы. 

Показатели Уровень выраженности 

 I 

уровень 

патологии 

II 

слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

средний 

уровень, 

норма 

IV 

хороший 

уровень 

V 

высокий 

уровень 

1 класс      

Скорость 

переработки 

информации 

меньше 19 20-27 28-36 37-44 меньше 45 

Коэффициент 

точности 

меньше 0,89 0,9-0,91 0,92-0,95 0,95-0,97 Больше 0,98 

2 класс      

Скорость 

переработки 

информации 

0-22 23-32 33-41 42-57 больше 58 

Коэффициент 

точности 

меньше 

0,89 

0,90-0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 
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3-4 класс      

Скорость 

переработки 

информации 

меньше 16 16-25 26-27 36-48 больше 49 

Коэффициент 

точности 

 0,9-0,91 0,92-0,94 0,95-0,96 больше 0,97 

 

Оценка эффективности коррекционной программы педагога-психолога 

 Комплексная психодиагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

мотивационной сферы детей в начале и в конце реализации Программы; 

 Анализ динамики психического развития детей в результате реализации Программы: 
 

П/№ Параметры 

эффективности 

программы 

Оценка эффективности программы 

1 Кратковременная 

память 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по 

методике Методика А.Р. Лурия 

2 Долговременная 

память 
Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по 2 этапу Методики 

А.Р. Лурия «10 слов». 

3 Внимание Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению концентрации и распределения внимания 

4 Мыслительные 

операции: 

систематизация. 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике, 

выявляющей уровень развития операции систематизации 

5 Мыслительные 

операции: обобщения 

и классификации 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению способностей обобщать, абстрагировать и 

классифицировать. 

6 Мыслительные 

способности 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике по 

определению мыслительных способностей детей 

7 Развитие образных 

представлений 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике для 

выявления уровня развития образных представлений 

8 Знание цветов Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

«Название цвета по показу» 

9 Мыслительные 

операции: анализ и 

синтез. 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике 

графического диктанта 

10 Уровень развития 

моторной 

персеверации 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике для 

изучения и оценки моторной персеверации (т.е. шаблонного 

повторения движения) 

11 Развитие тонкой 

моторики 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике Керна – 

Йерасека. Группа А. 
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12 Зрительно-моторная 

координация 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике Керна – 

Йерасека. Группа Б. 

13 Общее 

интеллектуальное 

развитие 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методике Керна – 

Йерасека. Группа В. 

14 Уровень мобилизации 

воли 

Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методика 

определения уровня мобилизации воли (по Ш.Н. 

Чхарташвили) 

15 Осведомленность о 

чувствах и эмоциях 
Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Методика 

изучения осведомленности ребенка о чувствах и эмоциях 

человека. 

16 Название эмоций Увеличение баллов (минимум на 1 балл) по Название эмоции 

по показу 

17 Уровень 

сформированности 

познавательных 

потребностей 

Увеличение баллов   (минимум   на   1   балл)   по методике 

«Диагностическая беседа, направленная на определение 

уровня сформированности познаватель-ных и учебных 

потребностей». 

18 Уровень школьной 

мотивации 

Увеличение       баллов       (минимум       на        1        балл) по 

методике Н.Г.Лускановой «Оценка уровня школьной 

мотивации». 

 
 

Критерии оценки 
 

Динамика развития Уровень Баллы % 

Навык или функция развиты в достаточной мере: 

задание понимает и самостоятельно выполняет правильно 

без ошибок, рационален, работоспособность высокая, 

деятельность целенаправленная, ориентирована на 

достижение положительных результатов в обучении. 
Эмоционально-волевая зрелость. 

Норма 5 81 – 100 

Количественная и качественная положительная динамика 

в развитии навыка или функции: задание понимает, при 

выполнении допускает 1-2 погрешности, при наводящей 

помощи видит и исправляет ошибки, работоспособность 

достаточная, деятельность устойчивая, проявляет интерес 
к учебной деятельности. 

Выше среднего 4 61 – 80 

Волнообразная динамика по развитию навыка или 

функции: знания неустойчивые, при выполнении задания 

нуждается в активной помощи, нестабилен, 

работоспособность снижена, работает формально, 

поведение ситуативное/ демонстративное/ наблюдаются 
аффективные вспышки. 

Средний 3 41 – 60 

Недостаточная динамика по развитию навыка или 
функции: задание возможно при постоянной 

разъяснительной помощи взрослого, работоспособность 

Ниже среднего 2 21 – 40 
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низкая, деятельность неустойчивая, поведение 
реактивное/ демонстративное/ наблюдаются частые 

аффективные вспышки. Эмоционально-волевая 

незрелость. 

   

Отрицательная или крайне низкая динамика по развитию 

навыка или функции: Помощь не принимает, перенос на 

аналогичные задания не осуществляет, 

работоспособность крайне низкая, отсутствие мотивации 

к учебной деятельности, поведение реактивное/ 

демонстративное/ наблюдаются частые аффективные 
вспышки. Эмоционально-волевая незрелость. 

Низкий 1 1 – 20 

 

2.4. Рабочая программа воспитания для обучающихся с ОВЗ 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания МБОУ Сепской ООШ (далее – Программа воспитания) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ 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., № 996-р и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р); 

- Федеральный   закон    РФ    от    04.09.2022г    №371-ФЗ    "О    внесении    изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) - Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»- Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной 

рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

- федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

1.1. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

1.2. Программа воспитания: 
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• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ Сепской ООШ; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ 

Сепской ООШ, в том числе совета обучающихся, родительского совета. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1.5 Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Программа воспитания в МБОУ Сепской ООШ соответствует ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ в разделе LXXXVIII (Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ.) 

 
2. Целевой раздел 

2.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ Сепской ООШ определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в МБОУ Сепской ООШ планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3. 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 детей с ОВЗ обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxxviii/
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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. 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся с ОВЗ в школе НОО: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

2.4.2. Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 
Особые задачи воспитания с ОВЗ: 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

2.4. Направления воспитания. 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 

в том числе в части: 

2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных 

российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

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

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть   

направлена   деятельность   педагогического   коллектива   для    выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ создаются особые условия: налаживание 

эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3. Содержательный раздел. 

3. Содержательный раздел. 
3.1. Уклад школы. 

3.1.1. Уклад МБОУ Сепской ООШ удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ 

Сепской ООШ и его репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

3.1.2. Школа реализует программы дополнительного образования детей и взрослых. В 

данном микрорайоне не имеется инфраструктуры, где дети могли бы реализовать свои 

потребности, поэтому МБОУ Сепская ООШ сотрудничает с такими учреждениями как Сепский 

дом культуры, Музей исчезнувших деревень, МБДОУ ДДТ. 

Ключевой фигурой воспитания в Учреждении является классный руководитель и 

воспитатель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3.1.3. Основные характеристики: 

Цель МБОУ Сепской ООШ в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

• Основу воспитательной системы МБОУ Сепской ООШ составляют наиболее значимые 

традиционные дела, события, мероприятия День знаний, День учителя в школе 

(самоуправление), «Золотая осень» (начальная школа), Осенний турслет, День матери, 

Новогодние торжества, военно-спортивная игра «Зарница»,8 Марта в школе, мероприятия ко 

Дню Победы, «Последний звонок», Выпускной вечер, Экологические акции в течение всего 

года. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ Сепской 

ООШ принимает участие: 

1.РДДМ «Движение первых». 

2.Школьный театр. 

3. Федеральный проект «Орлята России». 

Основные традиции воспитания в МБОУ Сепской ООШ: 

• в течение года реализуются основные школьные 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; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность 

РДДМ; 

•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 соревновательность между классами, 
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поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

•педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарённых детей; 

•ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ; посвящение в первоклассники, проведение Вахты 

Памяти, участие в социально значимых акциях и проектах. 

Школа имеет свою символику – герб. Разработаны и выполняются нормы этикета 

обучающихся (правила поведения в школе). 

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной работы 

ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой личности. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда. 

Школа организует инвариантные курсы (внеурочная деятельность): «Разговоры о важном», 

«Мир профессий» (1-4 кл.), «Тропинка в профессию» (5-9 кл.), «Основы функциональной 

грамотности» (1-9 кл.). 

3.1.4. Дополнительные характеристики. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной 

работы. 

В 1–9-х классах школы обучается 67 обучающихся. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ (на 01.09.2023 г. – 2 чел.), 

которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением. Также насчитывается определённое количество неполных, малообеспеченных 

семей. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на 

высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся (через сетевое взаимодействие); 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с 

обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в 

самореализации и саморазвитии школьников. 

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, 

грамотно координирующий работу с обучающимися различных школьных объединений, 

собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию. 

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 
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Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв 
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школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

4. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей. 

5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся 

для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 

6. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики. 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

3.2.2. Воспитательная работа МБОУ Сепской ООШ представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», 

«Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация  предметно-пространственной среды»,  «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и  безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». 

3.2.3. Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МБОУ Сепской ООШ. 

3.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

•максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

•привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

•применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
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действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

•побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

•организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

•инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, 

спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых 

объединений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью 

самореализации, приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

- курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе; 

•курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», 

•курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «Волонтерский отряд» 

•курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Веселая нотка»,    «Бумажная пластика»,    театр «Чимали»; 

•курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Общая физическая 

подготовка». 

 

3.2.6. Модуль «Классное руководство». 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

•планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым событиям 

страны, города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России; 

классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение 

ученического коллектива; организационные классные часы по подготовке коллективного 

творческого дела и др; 

•инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
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подготовке, проведении и анализе; 

•организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

•сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

•выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

•изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

•доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально 

и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

•индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

•регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать 

и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

•организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в четверть), 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

•создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

•привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

•проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

3.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

•общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, 

День матери, День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др. 

Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря памятных и знаменательных 

дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции 

«Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др. 

•торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов 

в образовательной организации, обществе: «Последний звонок», «Посвящение в 
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первоклассники». 

•церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, поселка (еженедельные линейки 

с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований: фестиваль 

«Звездный час». 

•социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

(патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я помню! Я горжусь!», 

«Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт рядом», «Сад Памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.); 

•вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

•наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

3.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

•общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

•внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные и 

метапредметные недели, праздник «Прощание с букварём» и др.; 

•экскурсии, походы выходного дня, выезды за пределы района и республики, организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

•литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

•выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

3.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

•оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб); 

•организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 
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• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

•разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещении школы и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц (Памятная доска выпускникам школы, участникам 

локальных войн); 

•оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

•разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

•подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга; 

•поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

•разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

•создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

•деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

•разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

•разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

3.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

•создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского совета; 

•проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности; 
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• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

•привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), 

комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

3.2.11. Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

•организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет обучающихся, 

избранного обучающимися школы; 

•представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления 

Школой, формирования её уклада; 

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности школы; 

• реализацию и развитие деятельности РДДМ, «Орлята России»; 

3.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

•организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада 

безопасности дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная 

служба медиации и т.д.); 

•проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение 

коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с целью 

выявления несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

•разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

•вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 
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и молодежные объединения, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и др.); 

•организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

•профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

•предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

•профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

3.2.13. Модуль «Социальное партнерство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

•проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

•проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 

с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

•реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнёрами МБОУ Сепской ООШ являются: 

Музей исчезнувших деревень д. Сеп, Сепский дом культуры, МБУДО Игринский РДДТ. 

Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

•проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

•профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

•экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 
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•посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

•совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

•индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

•освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленности 

4. Организационный раздел. 

4.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в МБОУ Сепской ООШ обеспечивают специалисты: 

Должность Кол- 
во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы организации 
воспитания обучающихся. 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 
 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Курирует деятельность Школьного самоуправления, 

волонтёрского объединения, Родительского совета. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 
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Советник 
директора по 

воспитательной 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 
планировании деятельности различных детских 

общественных объединений, направленных на укрепление 
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работе и 
взаимодействию с 

детскими 

общественными 

организациями 

 гражданской идентичности, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детей и молодёжи в общественно полезную деятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив, а также социальных проектов учащихся 
школы. 

Педагог- 
дополнительного 

образования 

9 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный 
руководитель 

21 Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель- 
предметник 

37 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ Игринская СОШ № 5 – 1 6 ,   

 из них 87 процент имеют   высшее педагогическое образование,  44 процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

логопед по сетевому взаимодействию. Классное руководство в 1–4-х классах осуществляют 4 

классных руководителя. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ С еп ск о й  

О О Ш обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Рабочая программа воспитания 

Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО 
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Планы ВР классных руководителей 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

• Положение об использовании государственных символов 

• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ПМПК. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о поведении военно-спортивной игры «Зарница» 

• Положение о поощрениях и взысканиях 

• Положение о школьной службе медиации 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Порядок о средствах мобильной связи 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 

• Положение об организации питания обучающихся 

• Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся 

• Положение о Центре детских инициатив 

• Положение о Штабе воспитательной работы 

• Порядок учёта мнений советов обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу: https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

4.2.1. На уровне НОО обучается 2 обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 

обучающихся в МБОУ Сепской ООШ созданы особые условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется: 

•на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

•создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

•личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

4.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

4.3.1. 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. 

4.3.2. Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ Сепская ООШ 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся 1-2 раза в четверть по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в МБОУ Сепской ООШ 

В МБОУ Игринская СОШ № 5 система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в 
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начале учебного года, например: 

• «Ученик года»; 

  «Класс года» 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в конце учебного года. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ Сепской ООШ 

1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

•артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

•артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

2.Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 

успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных 

обучающихся или классов. 

4.3.3. Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

МБОУ Сепской ООШ: 

•объявление благодарности; 

•награждение грамотой; 

•вручение сертификатов и дипломов; 

• Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ 

Сепской ООШ осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

4.3.4. Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

4.3.5. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

МБОУ Сепской ООШ, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 

4.4. Анализ воспитательного процесса. 

4.4.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ Сепской ООШ осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях образования. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

4.4.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

4.4.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

•взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

•приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 
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•развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

•распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

4.4.4. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ Сепской ООШ осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

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. 

4.4.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

4.4.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

4.4.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

4.4.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с 

использованием различного диагностического инструментария («Методика диагностики 

личностного роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки») 

4.4.9. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется 

сводной таблицей). 

4.4.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.4.11. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

4.4.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

4.4.13. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования. 
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4.4.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

4.4.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

4.4.16. Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ Сепской ООШ оформляется в 

виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

 

2.5. Программа работы с родителями 

Актуальность программы обусловлена тем, что на сегодняшний день проблема развития 

инклюзивного образования в России находится под пристальным вниманием не только 

педагогических сообществ, но и всей общественности, в том числе родителей обучающихся. 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально – экономического развития Российской 

Федерации утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662, создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для детей с ОВЗ входит в перечень целевых ориентиров 

развития системы образования. 
 

Практика показывает, что не только сотрудники образовательных организаций нуждаются в 

помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой является 

ребенок, но и родители детей обучающихся в режиме инклюзии. 
 

Появление в классе ребенка с ограниченными возможностями здоровья - это не только стресс 

для самого ребенка и других обучающихся, но также и для и их родителей, которые также будут 

испытывать дискомфорт, и нуждаться в помощи специалистов. 
 

Процесс реализации поддержки родителей является длительным и требует обязательного 

комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка. 
 

С целью эффективной организации работы с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья в режиме инклюзии, была разработана программа работы с 

родителями. 
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Данная программа носит долгосрочный характер, рассчитана на все время обучения ребенка в 

школе. Участниками программы являются коллектив родителей и детей (ученики класса детей 

с ОВЗ), педагоги, работающие в классе детей с ОВЗ – предметники, педагог - психолог, логопед, 

социальный педагог (при наличии), медицинские работники. 
 

Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил и средств, в 

соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей и задач. 
 

Цель программы: 
 

Создание системы целенаправленной работы с семьями обучающихся, воспитанников по 

формированию компетентности родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей 

с ОВЗ. 
 

Для решения данных целей в работе поставлен ряд задач: 

Оказание коррекционно-педагогической и психологической поддержки семьям в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей; 

Формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьёй; 

Повышение правовой компетентности родителей; 

Гармонизация межличностных отношений между членами семьи; 

Организация совместной деятельности учителя класса и родителей по укреплению здоровья 

детей; 

Создание условий родителям для обмена опытом, обсуждения проблем, совместного поиска 

путей и способов их решения; 

7. Научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

8. Вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии 

развития; 

9. Сформировать адекватную самооценку. 

 

Сроки реализации: 

24часа с периодичностью занятий 1-2 раз в месяц. 

Продолжительность занятия – 1 часа. 

Формы и методы работы: 
 

В ходе реализации программы используются индивидуальные, групповые формы работы со 

всеми участниками образовательного процесса. 
 

Формы работы варьируются в зависимости от типа семейного воспитания, вида 

образовательного учреждения, от времени пребывания в нем ребенка, условий содержания, от 

характера и степени нарушений развития ребенка. 
 

Практические занятия организуются с каждой семьёй индивидуально, совместно с родителями 

и детьми-инвалидами. 
 

Методы работы: семинар, беседа, групповой тренинг, практические занятия в группах и 

индивидуально. 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 
Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ. 
Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения 

уровня родительских притязаний. 

Принципы работы с родителями детей с ОВЗ 
 

1. Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям, где в центре стоит учет 

личностных особенностей ребенка, семьи; обеспечение комфортных, безопасных условий. 

2. Гуманно-личностный – всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому члену семьи, 

вера в них. 

3. Принцип комплексности – психологическую помощь можно рассматривать только в 

комплексе, в тесном контакте педагога-психолога с учителем-дефектологом, воспитателем, муз. 

руководителем, родителями. 

4. Принцип доступности. 

Условия реализации программы. 

Педагог должен хорошо знать всех родителей (далее – и лиц, их заменяющих) учащихся класса, 

учитывать индивидуальные особенности не только разных семей, но и членов каждой семьи. 

Так, в процессе работы с семьями (беседы, наблюдения, анкетирования) я выяснила, что 

родители имеют достаточно высокий культурный и образовательный уровень (высшее или 

среднее специальное образование), интересуются педагогической, специальной литературой, 

являются весьма осведомленными собеседниками. Расчет на положительные качества 

родителей и их сильные стороны предопределяет успех в работе. 

Привлечение членов семей к учебно-воспитательной работе: отцов, братьев, сестер и др. 

Родители оказывают помощь в понимании особенностей ребенка: особенности здоровья 

ребенка, его увлечения, интересы, предпочтения в общении в семье, поведенческие реакции, 

особенности характера, мотивация учения. 

Большой эффект во взаимодействии с семьями дает предоставление родителям возможности 

проявлять инициативу в делах в классе и в школе. Важно, чтобы семьи понимали, что их участие 

в деле воспитания и обучения детей ценится и что любой вклад с их стороны приветствуется. 

Родители могут положительно повлиять на успех детей только в том случае, если будут 

выступать в содружестве с ребенком, верить в его успех, никогда не отказывать в необходимой 

помощи, поощрять трудолюбие. 

Успешная работа по воспитанию и обучению детей возможна лишь тогда, когда все участники 

образовательного процесса – педагоги, дети, родители – становятся единым целым, большим 

и сплоченным коллективом. 

Активное использование в работе с родителями информационных технологий. 

План реализации программы 

 
1 класс   

Месяц Тема Специалист 

Октябрь Консультация педагога - психолога: 
«Введение в мир психологии». 

педагог – 

психолог 
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Практическое занятие с логопедом: «Как 

зовут ребят моего класса»: «Кто такой 

логопед? Что такое логопедическая 

группа?» Практическое занятие логопеда: 

«Строим Домик Язычка». 

Индивидуальные беседы с педагогом - 

психологом: «Преодолеваем трудности 

вместе». 

логопед 
 

педагог – 

психолог 
 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

Беседы – консультации: «Как вести себя с 

детьми в период адаптации». 

 

Консультация – практикум: «Какой я 

родитель?» 

 

Ноябрь Мониторинг родителей на 

предмет родительско - 

детских отношений. 

кл. 

руководитель 
 

мед. работник 
 Практическое занятие 

психолога: «Игры и 

упражнения для развития 

сенсомоторной сферы у 

детей с нарушениями в 

развитии». 
 

Практическое занятие 

логопеда: «Составление 

рассказа по 

представлению». 

 

педагог – 

психолог 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

 
Консультация по 

результатам проведения 

анализа адаптации 

учащихся. Беседа по 

проблеме полной 

зависимости ребенка от 

мнения родителей. 

 

Декабрь Беседа: «Поиграй со мною 

мама!» Занятие с 

элементами игровой 

терапии. 

учитель ФК 
 

кл. 

руководитель 

 
Консультативная помощь в 

составлении «Режима дня» 

и «Организация домашней 

учебной работы». 

педагог – 

психолог 
 

логопед 

 
Беседа: «Мамы особых 

 



 

161
7 

 

 

 

 

 
 детей». 

 

Консультация педагога- 

психолога, практикум 

психологических 

упражнений: «Как помочь 

ребенку с ОВЗ». 
 

Консультация логопеда: 

«Составление рассказа по 

отдельной сюжетной 

картинке». 

 

Январь Практическое занятие: 

«Играйте вместе с 

ребенком». 
 

Консультация логопеда 

практикум: «Развитие 

речи». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

логопед 

Февраль Беседа игра: «Мои друзья в 

классе». 

кл. 

руководитель 

 
Консультация практикум: 

«Особенности 

формирования 

математических 

способностей у детей с 

ОВЗ». 

педагог – 

психолог 
 

педагог – 

психолог 

 
Конференция пап: «Роль 

отца в воспитании детей». 

 

  
Консультация педагога - 

психолога: «Творческий 

пересказ». 

 

Март Практическое занятие: 

«Речевое развитие детей в 

общении со сверстниками 

(с другими детьми). 

кл. 

руководитель 

педагог – 

психолог 

 Консультация – практикум 

педагога - психолога: 

«Душа обязана трудиться 

… или как помочь ребёнку 

найти друзей». 

 

кл. 

руководитель 

 
Тренинг: «Умеем ли мы 
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 общаться?»  

Апрель Семинар – практикум: 

«Организация здорового 

образа жизни детей». 

учитель ФК 

педагог – 

психолог 

 Консультация педагога - 

психолога: «Затруднения 

родителей в воспитании 

детей с ОВЗ». 

учитель ФК 

логопед 

 
Беседа: «Улыбка, спорт, 

здоровье - нам в жизни 

ценное подспорье». 

 

 
Практическое занятие: 

«Веселые семейные 

старты». 

 

 
Консультация логопеда: 

«Части речи». 

 

Май Беседа мед. работника: 

«Чему мы научились за 

год» – итог (состояние 

здоровья детей). 
 

Беседа логопеда: «Чему мы 

научились за год» – итог 

(состояние речевого 

развития детей). 

мед. работник 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

 
Консультация: «Правила 

безопасного поведения в 

летний период». 

 

 
Консультация по 

результатам среза знаний, 

умений, навыков в рамках 

реализуемой программы 

проводимой 

педагогической 
диагностики. 

 

 

2 класс   

Месяц Тема Специалист 

Октябрь Консультация: «Здоровое питание – залог 

здоровья». 

Практическое занятие логопеда: «В гостях 

у веселого язычка» (обучение выполнению 

мед. работник 

логопед 

кл. 
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 упражнений для развития 

артикуляционного аппарата). 

Консультация: «Самообслуживание и его 

значимость для ребенка». 
 

Консультация – практикум педагога - 

психолога: «Использование пальчиковой 

гимнастики в работе с детьми с ОВЗ» с 

показом упражнений, выставкой 

литературы. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Ноябрь Беседа: «Гигиенические требования к 

одежде и обуви». 
 

Практическое занятие логопеда: «Игры и 

упражнения для развития дыхания». 
 

Консультация: «Познание окружающего 

вместе с малышом». 
 

Консультация по результатам проведения 

промежуточной диагностики в рамках 

реализуемой программы. 

мед. работник 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

Декабрь Беседа: «Немного о режиме». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«МОЖНО, НАДО, НЕЛЬЗЯ. Детское 

ХОЧУ и родительская снисходительность». 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Январь Практическое занятие: «Играйте вместе с 

ребенком». 
 

Консультация логопеда: «Бабушкино 

лукошко» - о значении потешек, 

чистоговорок для развития речевой 

активности детей». 

кл. 

руководитель 
 

логопед 

Февраль Блиц – турнир: «Чтобы ребенок рос 

здоровым и крепким». 
 

Консультация – практикум логопеда: «Я 

расскажу тебе сказку, дружок» - обучение 

рассказыванию, пересказу/показу с 

использованием жестов, мимики (рассказ – 

обыгрывание – чтение). 
 

Беседа педагога - психолога: «Особенности 

эмоционального развития вашего ребенка». 
 

Консультация – практикум: «Развитие 

учитель ФК 
 

логопед 
 

педагог – 

психолог 
 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 



 

162
0 

 

 

 

 

 
 эмоций через творческую деятельность». 

 

Консультация по результатам проведения 

промежуточной диагностики в рамках 

реализуемой программы. 

 

Март Выставка – информация: «Мамины руки». 

Семейное развлечение: «Любимые, милые, 

родные». 
 

Практическое занятие с логопедом: 

«Речевое развитие детей в общении со 

сверстниками» (с другими детьми). Обмен 

опытом. 
 

Консультация – практикум: «Воспитание 

самостоятельности у детей». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

логопед 

кл. 

руководитель 

Апрель Семинар – практикум: «Организация 

здорового образа жизни в семье». 
 

Консультация: «Взрослые и дети». 
 

Беседа педагога - психолога: «Наказание – 

в чем его смысл?» (о методах воспитания) 

учитель ФК 
 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Май «Чему мы научились за год» – итог 

(состояние здоровья детей). 
 

«Чему мы научились за год» – итог 

(состояние речевого развития детей). 
 

«Безопасность наших детей» - система 

работы по ОБЖ. 
 

Консультация по результатам среза знаний, 

умений, навыков в рамках реализуемой 

программы проводимой педагогической 

диагностики. 

мед. работник 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

учитель ФК 
 

педагог – 

психолог 

3 класс   

Месяц Тема Специалист 

Октябрь Консультация: «Дети – родители, родители 

– дети». 
 

Практическое занятие: «Знаю ли я друзей 

своего ребёнка?» 

Индивидуальные беседы с педагогом - 

психологом: «Моё личное время». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

педагог – 

психолог 
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 Беседы – консультации логопеда: «Скажи 

слово… ». 

Консультация – практикум: «Всё 

правильно я делаю?» 

логопед 
 

кл. 

руководитель 

Ноябрь Беседа: «Внешний вид ученика 3 класса» 
 

Практическое занятие: «Игры и 

упражнения для развития 

пространственных отношений между 

объектами». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«Страхи. Как их побороть». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Декабрь Практическое занятие: «КТО компьютер 

для вашего ребёнка? Его роль» 

кл. 

руководитель 

 
Выставка - практикум: «Сделай сам». 

 

Беседа: «Как вы общаетесь со своим 

ребенком?» 
 

Консультация педагога-психолога, 

практикум психологических упражнений: 

«Чем я отличаюсь от других?» 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Январь Практическое занятие: «Наши совместные 

игры». 

учитель ФК 
 

логопед 
 Консультация логопеда: «Домик 

открывается» упражнения для развития 

речевой активности детей». 
 

Консультация логопеда, практикум: «Игры 

с домиком». 

 

логопед 
 

педагог – 

психолог 

 
Беседа педагога - психолога: «Воспитание 

без наказания». 

 

Февраль Беседа игра: «Моё место в классе». 
 

Консультация практикум: «Особенности 

формирования способностей к обучению у 

детей с ОВЗ». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

 
Практическое занятие педагога - 

психолога: «Кем себя видит в будущем 

ваш ребёнок!» 

педагог – 

психолог 

Март Практическое занятие: «Речевое развитие кл. 
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 детей в общении со взрослыми». 

 

Консультация – практикум педагога - 

психолога: «О ребенке внутри семьи. 

Знаете ли вы своего ребенка?» 
 

Тренинг логопеда: «Сказочные истории из 

жизни Язычка?» 
 

Беседа логопеда: «А как люди говорят?» 

или как продолжать работу над 

произношением. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 
 

логопед 

логопед 

Апрель Семинар – практикум: «Мы спортивная 

семья!». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«Вечер семейного отдыха». 
 

Конференция: «Презентация опыта 

семейного воспитания». 
 

Практическое занятие логопеда: «Строим 

Домик Язычка». 

учитель ФК 
 

педагог – 

психолог 
 

кл. 

руководитель 
 

логопед 

Май Беседа мед. работника: «Чему мы 

научились за год» – итог (состояние 

здоровья детей). 
 

Беседа логопеда: «Чему мы научились за 

год» – итог (состояние речевого развития 

детей). 
 

Консультация: «Правила безопасного 

поведения в летний период». 

Консультация по результатам среза 

знаний, умений, навыков в рамках 

реализуемой программы проводимой 

педагогической диагностики. 

мед. работник 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

учитель ФК 
 

педагог – 

психолог 

 

4 класс   

Месяц Тема Специалист 

Октябрь Консультация педагога - психолога: 

«Особенности психофизического развития 

ребенка младшего школьного возраста». 
 

Практическое занятие: «Подвижные игры 

в системе коррекционной работы». 
 

Консультация педагога – психолога: 

педагог – 

психолог 
 

учитель ФК 
 

педагог – 

психолог 
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 «Разрешение конфликтных ситуаций». 

 

Консультация – практикум: «Личностное 

развитие ребенка-школьника. Роль семьи в 

воспитании нравственного поведения, 

этических норм и личностных качеств». 

кл. 

руководитель 

Ноябрь Беседа: «Развитие речи у детей младшего 

школьного возраста». 
 

Практическое занятие: «Трудовое 

воспитание ребенка в семье». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«Эмоциональное общение и его роль в 

нервно-психическом развитии ребенка». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Декабрь Беседа: «Развитие памяти у детей. Как 

учить детей запоминать зрительную и 

слуховую информацию». 
 

Практическое занятие: «Игра - лучший 

помощник в занятиях с детьми дома». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«Агрессивное поведение у детей». 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 

Январь Практическое занятие логопеда: «Игры с 

Язычком». 
 

Консультация: «Труд - важнейшее 

средство в коррекционно-воспитательной 

работе с детьми дома». 
 

Беседа – выставка: «Друзья наших детей». 

логопед 
 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 

Февраль Блиц – турнир: «Игровые упражнения, 

развивающие мелкую моторику ребенка». 
 

Консультация – практикум педагога - 

психолога: «Радость в общении: уверенное 

поведение и кризисные ситуации. 

Профилактика детских неврозов». 
 

Беседа: «Здоровый образ жизни». 

кл. 

руководитель 
 

педагог – 

психолог 
 

мед. работник 

Март Консультация логопеда: 

«Артикуляционная гимнастика как основа 

правильного произношения». 

Практическое занятие педагога - 

психолога: «Мой ребёнок имеет статус 

ОВЗ. Что дальше?» Обмен опытом. Папка 

логопед 
 

педагог – 

психолог 
 

кл. 

руководитель 
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 – передвижка. 

 

Консультация – практикум: «Повышение 

самооценки детей». 

 

Апрель Семинар – практикум: «Организация 

здорового образа жизни в семье». 
 

Консультация педагога - психолога: 

«Анализ результатов психолого- 

педагогического обследования детей». 
 

Беседа логопеда: «Состояния речевого и 

психического развития детей (логопед, 

дефектолог)». 

учитель ФК 

мед. работник 

педагог – 

психолог 
 

логопед 

Май Беседа: «Чему мы научились за год» – итог 

(состояние здоровья детей). 
 

Беседа: «Чему мы научились за год» – итог 

(состояние речевого развития детей). 
 

Консультация: «Подготовка детей к 

переходу в среднее звено 

общеобразовательной школы. Советы 

родителям». 

Консультация по результатам среза 

знаний, умений, навыков в рамках 

реализуемой программы проводимой 

педагогической диагностики. 

мед. работник 

логопед 

кл. 

руководитель 
 

кл. 

руководитель 
 

логопед 

мед. работник 

учитель ФК 
 

Прогнозируемые результаты: 

Дети: 

позитивная адаптация к условиям ОУ; 

динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном включении в 

коррекционно - развивающую работу; 

эффективное формирование нарушенных функций; 

развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

приобретение социального опыта. 

 

Родители: 

информированы в вопросах коррекции проблем в развитии детей с ОВЗ; 

получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию и развитию 

ребенка с ОВЗ; 

адекватности установок в отношении перспектив ребенка; 

информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

гармонизации детско-родительских отношений; 

увеличение количества родителей, вовлеченных в коррекционный процесс, в качестве 

активных его участников. 

 

Предполагаемый мониторинг работы: 
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На протяжении работы по программе с родителями детей с ОВЗ наблюдается 100% 

положительная динамика. Сохранность контингента (родители учащихся не перестают 

посещать занятия), 100% посещаемость учащимися школы. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 3 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 7 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- 

воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования, детские спортивные секции, разные виды 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как познавательные 

беседы, олимпиады, детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и 

т.п.) и др. 

основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления положена 

общественно – полезная деятельность. Формы организации социального направления: работа 

по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; профориентационные 

беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки поделок и детского 

творчества; трудовые десанты, субботники; социальные пробы (инициативное участие 

ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое дело; 

социально-образовательные проекты и др. 
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Социальное направление ориентировано и на патриотическое воспитание обучающихся и 

реализуется через следующие формы: поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных) и музейных фондах и др., встречи с ветеранами, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности, тематические сборы, творческие 

конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники («Зарница») 

и др. 

Коррекционно-развивающее направление ориентировано на преодоление и ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР и осуществляется 

через индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие (психокоррекционные, 

дефектологические и логопедические) занятия, занятия ритмикой. 

 

Для обучающихся предоставлен выбор направлений детских объединений по 

интересам, возможность свободного самоопределения и самореализации. Имеется 

интеграция с учреждениями дополнительного образования детей. В реализации 

оптимизационной модели принимают участие педагогические работники ОУ: педагог – 

организатор, учитель музыки, библиотекарь, воспитатели групп продлѐнного дня. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются программы 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Для организации внеурочной деятельности могут быть использованы формы, 

отличные от учебных занятий, в том числе внеурочная деятельность может включать 

индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-педагогической и 

коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной 

речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые консультации (в том 

числе – дистанционные) для детей различных категорий и т.д. 

В МБОУ Сепской ООШ внеурочная деятельность осуществляется по 

комбинированному типу (в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ Игринский РЦД(Ю)ТТ 

Внеурочная деятельность в школе организована через реализации модели «школы 

полного дня» для учащихся, посещающих группу продленного дня. Для остальных учащихся 

– через смешанную (интегративную) с учреждениями дополнительного образования. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 
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 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные 

и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы 

и др.); 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации. 

 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

Направ

л ения 

внеуроч 

ной 

деятель

н ости 

Программа Формы 

организации 

                          Классы  

1  1 доп. 2 3 4 

Общеин 

тел- 

лектуаль 

ное 

Программы 

воспитатель 

ной работы 

классных 

руководите 

лей 

Викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

проектная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Духовно 
- 

нравстве 

нное 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

класса, 

школы 

Участие в 

общешкольн ых и 

классных 

мероприятия х 

1 1 1 1 1 

Общекул 

ьтурное 

Взаимодейс 

твие с 

учреждения 

ми 

дополнител 

ьного 

образовани 

я детей, 

культуры и 

спорта, 

Экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

Встречи с 

интересными 

людьми 

1 1 1 1 1 

Социаль 

ное 

Социально- 

полезная 

деятельност 

ь 

Акции, 

субботники, 

месячники 

1 1 1 1 1 
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Спортив 

но- 

оздорови 

тельное 

План 

спортивных 

мероприяти 

й 

Реализуется через 

проведение 

спортивных и 

оздоровитель ных 

мероприятий 

1 1 1 1 1 

Коррекц 

ионно- 

развива 

ющее 

через: 

Программа 

коррекцион 

ной 

работы 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

5 5 5 5 5 

Коррекц 

ионно- 

развива 

ющие 

занятия 

с 

учителе 

м- 

логопедо 
м 

Программа 

коррекцион 

но- 

развивающ 

их занятий 

учителя- 

логопеда 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

2 2 2 2 2 

Коррекц 

ионно- 

развива 

ющие 

занятия 

с 

педагого 

м- 

психолог 
ом 

Программа 

коррекцион 

но- 

развивающ 

их занятий 

педагога- 

психолога 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

2 2 2 2 2 

Коррекц 

ионно- 

развива 

ющие 

занятия 

с 

дефекто 
логом 

Программа 

коррекцион 

но- 

развивающ 

их занятий 

дефектолог 

а 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

1 1 1 1 1 
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Коррекц 

ионно- 

развива 

ющие 

занятия 

с 

социаль 

ным 

педагого 
м 

Программа 

коррекцион 

но- 

развивающ 

их занятий 

социальног 

о педагога 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

1 1 1 1 1 

Ритмика Программа 

коррекцион 

но- 

развивающ 

их занятий 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль ных и 

подгрупповы 
х занятий. 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10  
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2.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ Сепской ООШ 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с 

ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 

и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 
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положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется 

по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

 

Основное содержание духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах, в транспорте, на природе; 

 элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

 уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр и СМИ; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 
основных профессиях; 
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 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки самообслуживания; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Удмуртской Республики; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления  о  национальных героях  и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 
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Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о младших и старших, свобода совести и вероисповедания, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

3. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 

как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 
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В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений. 

 

Направления Формы работы Результат 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся; 

1. Общешкольные 

родительские собрания (4 раза 

в год.) 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские 

собрания(1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями (в течение года). 

5. Посещение семей с 

составлением актов 

обследования жилищно- 

1. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения 

детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

4. Применение 
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 бытовых условий (2 раза в год). комплексного подхода в 

6. Консультации у воспитании для 

специалистов (психолог, формирования адаптивного 

логопед, ТПМПК) (в течение поведения ребенка. 

года и по необходимости).  

7. Работа «Совета  

профилактики» (1 раз в месяц).  

8. Консультирование и  

составление рекомендаций в  

помощь родителям (в течение  

года).  

9. Лектории и круглые столы  

для родителей по общим  

проблемам (в течение года).  

10. Посещение родителями  

открытых уроков,  

коррекционных занятий и  

самоподготовки (в течение  

года).  

11. Анкетирование родителей  

по проблемам воспитания и  

обучения детей.  

Совершенствование 1. Активное участие родителей 1. Улучшение детско- 

межличностных в общешкольных праздниках: родительских отношений. 

отношений педагогов, - День знаний 2. Повышение 

учащихся и родителей - День здоровья ответственности родителей 

путем организации -День учителя за судьбу своего ребенка. 

совместных - День матери 3. Повышение 

мероприятий; - Новый год нравственного уровня и 
 - 23 февраля самосознания родителей. 
 - 8 марта 4. Улучшение 
 - День смеха доверительных отношений 
 - 9 мая между родителями и 
 - Прощание с начальной педагогами школы- 
 школой интерната. 
 - Акция «Чистый двор»  

 2. Активное участие родителей  

 в классных праздниках и  

 мероприятиях:  

 - День именинника  

 - А ну-ка, девочки  

 - А ну-ка, мальчики  

 - Выходы в театр, кино, музеи,  

 выставки  

 3. Участие родителей в  

 трудовых акциях:  

 - трудовые десанты и  

 субботники  

 4. Участие родителей в  

 спортивных мероприятиях:  
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 - лыжные соревнования 

- походы 

- соревнования по шашкам и 

там 

- конкурсная программа «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

- веселые старты 

5. Активное участие в 

профилактических 

мероприятиях: 

- против курения 

- против правонарушений 

 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и 

класса. 

2. Встречи родителей и 

законных представителей с 

работниками 

правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и оказание 

своевременной помощи. 

4. Оказание помощи 

социально- незащищенным 

Семьям. 

5. Расширенное заседание 

«Совета Профилактики» по 

вопросам организации летнего 

отдыха детей. 

6. Круглые столы для 

родителей выпускников с 

целью определения 

дальнейшего образова-тельного 

маршрута. 

1. Повышение 

ответственности родителей 

за соблюдение прав 

ребенка. 

2. Вовлечение большего 

числа родителей в 

совместную школьную 

деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР на 

ступени начального общего образования 

 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения в 

семье, 

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

и младшими детьми, 

взрослыми; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

- посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся - 

старшему поколению, 

инвалидам; забота о 

животных, природе. 
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 между поколениями, в 

различных социальных 

группах). 

обществе, анализировать 

свои поступки и поступки 

других людей; 

- расширение опыта 

взаимодействия в семье, 

укрепляющих связь и 

преемственность 

поколений; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным религиям 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

- ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных профессиях. 

- осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- получают перво- 

начальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой 

деятельности; 

- ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

- приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома 

- первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и личностно 

значимой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственн 

ости, 

патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике Российской 

Федерации, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

традициям, старшему 

поколению. 

- начальные 

представления о правах и 

обязан- 

ностях человека, 

учащегося, гражданина, 

семьянина, товарища; 

- получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми – 

представителями разных 

народов России, 

знакомство с 

особенностями их культур 

и образа жизни; 

- знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

- посильное участие в 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско - юношеских 

движений. 
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  содержанием и значением 

государственных 

праздников; 

- знакомство с 

традициями и культурных 

достижениях своего края. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное 

отношение к природе; 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с природой. 

- элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики. 

- посильное участие в 

природоохранительно 

й деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

- личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических 

походах и т. д.; 

- уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, культурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений в природе и 

социуме, эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей 

- первоначальный 

опыт самореализации 

в различных видах 

творческой 

деятельности; 

- формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 
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При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, 

в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи 

по воспитанию обучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации 

младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ Сепской ООШ с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в МБОУ Сепской ООШ. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации МБОУ 

Сепской ООШ программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию МБОУ Сепской ООШ основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации МБОУ Сепской ООШ программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 
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полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ Сепской ООШ воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

1.  Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

2.  Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников 

в образовательной организации). 

3.  Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

4.  Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

5.  Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МБОУ Сепской 

ООШ с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

6.  Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

7.  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

8.  Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

9.  Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

10. Интерес родителей   (законных   представителей)   к   воспитательной   программе, 
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реализуемой МБОУ Сепской ООШ (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся  выделены: 

4. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

5. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

6. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ Сепской ООШ программы воспитания и 

социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Критерии сформированности ключевых компетенций обучающихся 

МБОУ Сепской ООШ как показатели уровня духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Компетен 

ции В начальной школе (1 -4 

кл.) 

В среднем звене (5-9 кл.) 

Учебно- 
познавател 

ьная 

Отвечает на вопросы 
по теме, самостоятельно 

формулирует вопросы по 

тексту. 

Владеет техникой 
постановки вопросов и 

развёрнутых ответов на них 

Составляет простой план, 

cxему, таблицу, опорный 

сигнал 

Систематизирует знания в виде 

опорных сигналов, логических 

таблиц, схем, плана 

Умеет действовать по 

заданному алгоритму 

Владеет индивидуальным 

планированием конкретных 

учебных 
заданий 

Умеет работать со 

справочной литературой 

Умеет разбираться в содержании 

и структуре понятий, анализирует 

различные источники 

Умеет оценить 

прослушанное, прочитанное

  по плану 

Анализирует прочитанное, 

прослушанное по плану 

Выполняет пооперационный 

контроль учебной работы 

Выполняет контроль по образцу 

Умеет оценить учебные 

действия 

Умеет оценить качество 

работы в соответствии с 

требованиями 

Имеет навыки 

самостоятельной работы 

Выполняет функции ассистента 

и консультанта 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления 

согласно программе 

Имеет скорость чтения, 

списывания, вычисления согласно 

программе 
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 Списывает, пишет под 

диктовку, умеет  писать письма 

Умеет писать изложение, 

сочинение, отзыв, 

заметку, объявление 

Имеет навыки сплошного, 

выборочного, 
комментированного, 

Имеет навыки 

логического, 

пунктуального, 
аналитического, об 

Умеет выделить главное Умеет зафиксировать основные 

мысли в виде плана 

Умеет анализировать Умеет сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

Умеет пересказывать Имеет навыки логического, 

выборочного, сжатого пересказа 

Умеет вести диалог Ведёт диалог с использованием 

различных средств 

(вербальных и 

Умеет работать в паре, в 

группе 

Участвует в коллективных 

творческих делах 

Знает и выполняет правила 

поведения в различных 
общественных 

Выполняет правила поведения 

в соответствии с 
требованиями 

Соблюдает правила этикета Соблюдает правила этикета 

Имеет аккуратный внешний 

вид. причёску 

Имеет понятие о моде, стиле 

одежды 

Умеет регулировать 

отношения в 

общении с младшими, 

Владеет культурой общения 
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 Имеет представления о 

произведениях искусства 

Имеет определённую 

информацию о произведениях 
искусства 

Развивает свои творческие 

способности (занятия в 

кружках) 

Имеет интерес к определённому 

виду дополнительного 

образования. Участвует в 

выступлениях 

Проявляет интерес к чтению, 

расширению кругозора 

Имеет достаточный объём 

знаний и представлений 

Выполняет возрастные нормы 

по физической 
подготовке 

Выполняет возрастные нормы по 

физической подготовке 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 
возрастом 

Выполняет правила личной 

гигиены в соответствии с 
возрастом 

Имеет понятия о здоровом 

образе жизни 

Знает о влиянии алкоголя, 

никотина, наркотиков на 

организм. Соблюдает правила 

техники безопасности в трудовой 

деятельности 

Соблюдает 

индивидуальный и общий 

режим дня 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет считаться с мнением 

окружающих, их 
мнением 

Умеет подчинить свои интересы 

общему делу, искать компромисс 

Имеет понятия о 

материальных ценностях 

Имеет понятия о способах 

создания 

материальных ценностей 

Имеет понятие о 

нравственном и 

безнравственном 
поведении 

Даёт нравственную оценку 

чужим поступкам 

Имеет понятие об 

общественной морали 

Имеет нравственную 

самооценку 
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 Знает о жизненных 

потребностях, средствах 

Ориентируется в мире профессий 

существования, источниках 

и способах получения 
средств 

 

Имеет понятия 
«пол», «половое 

различие» 

Имеет представление о семье, 

планировании семьи 

Владеет простейшими 

навыками 
самообслуживания 

Совершенствует навыки 

самообслуживания 

Имеет представления об 

обустройстве быта, 

обеспечении себя всем 

необходимым 

Имеет навыки бытовых операций 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей 

и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 
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задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уровень 

обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в МБОУ Сепской ООШ органов 

ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

МБОУ Сепской ООШ должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в МБОУ Сепской ООШ форм организации внеурочной деятельности 

в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях 

и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 
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деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных 

стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 
 

2.7. Программа        формирования        экологической         культуры,         здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ Сепской ООШ— 

комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

– Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.10.2009 №373.; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 
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– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
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становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа 

жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы: 
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На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 
полезная. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный 

клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

1.  Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все помещения ОУ соответствуют экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. Параметры микроклимата в учебных помещениях, уровень освещённости рабочих 

мест соответствуют гигиеническим требованиям. 

В ОУ созданы все условия для правильного полноценного питания обучающихся. 

Работает столовая, оснащённая современным технологическим оборудованием, 

позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и полдники, ведётся постоянный 

контроль за качеством приготовленной пищи. В школе работает спортивный зал. К школе 

закреплен фельдшер Сепского ФАП. Фельдшер  оказывает первичную доврачебную 

медицинскую помощь, проводит профилактические мероприятия, иммунопрофилактику. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в здании школы: 

 оборудована кнопка тревожной сигнализации; 

 здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией; 

 территория школы имеет железное, деревянное ограждение; 

 осуществляется пропускной режим, ведётся журнал регистрации посещения школы. 

В школе изданы соответствующие приказы, назначены ответственные за каждый 

участок работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, оформлен стенд «Действия в 
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условиях чрезвычайных ситуаций». Регулярно проводятся тренировки по эвакуации 

обучающихся и преподавательского состава. Деятельность администрации и педагогического 

коллектива МБОУ Сепской ООШ по организации экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы представлена в таблице. 

 

Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, 

связанной с реализацией программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта я 

защищенности всех участников образовательного процесса. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение 

кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного зал современным 

оборудованием 

Постоянно Администрация; 
Учителя физической 

культуры 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг на базе школы и учреждений 

дополнительного образования 

Постоянно Администрация; 
Учителя физической 

культуры; 

педагоги доп. 

образования 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Постоянно Администрация; 
педагогический 

коллектив 
Оптимизация системы организации питания обучающихся. Постоянно Администрация 

Проведение летней оздоровительной кампании. Ежегодно: 
июнь, июль 

Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 

По 
необходимо 

сти 

Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению безопасности 
школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения современными 

средствами пожаротушения, совершенствования школьных 

коммуникаций 

Постоянно Администрация 

Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянно Администрация, пед 
коллектив 
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Осуществление мониторинга состояния здоровья 

школьников с целью выявления факторов риска здоровья и 

образа жизни 

Постоянно Администрация, 

учителя, мед 

работники 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

> Составление расписания звонков, уроков, групповых занятий, дополнительного 

образования с учетом санитарно-гигиенических требований к организации учебно- 

воспитательного процесса. 

> Совершенствование календарно-тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования домашнего 

задания с целью предотвращения перегрузки учащихся. 

> Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима в учебное 

время на уроках и переменах, а также во внеурочное время. 

> Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

> Реализация комплексного плана мероприятий психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на этапе перехода. 

> Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с 

включением раздела по формированию у обучающихся здорового образа жизни, 

укреплению здоровья. 

> Изучение социально - психологического климата классных коллективов. 

> Исследование тревожности учащихся как неблагоприятного фактора в учебно - 

воспитательном процессе. 

> Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью в ОУ. 

> Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и 

негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся. 

> Повышение психологической компетенции педагогов по внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий (проведение проблемных семинаров). 

> Повышение социально-психологической компетенции учителей, классных 

руководителей, родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

> Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

> Индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

> Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 

физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении 

дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.), включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного 

характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздорови- 

тельно- 

профилакти- 

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей с ЗПР, врачами-специалистами 

(педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение причин заболе- 

ваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

•  создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 

т.д.; 

•  соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

Организация 

оздоровитель- 

но-профилакти- 

ческой работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 

10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

• подвижные игры на переменах; ежедневные прогулки; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

назначение ответственного за организацию питания; 
выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 
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 соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с ЗПР (учет необходимой 

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5.Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 
организация работы ТПМПК по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по  рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий «Коррекционно-развивающее 
обучение обучающихся с нарушениями чтения и письма». 

 

7. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта 

общения с природой. 

8. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

Просветительская работа с родителями 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительс-кий 

всеобуч: 

просвещение через 

литературу, 

размещение 

• Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье 

и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами 

и итогами работы школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях. 
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информации на 

сайте школы, 

сменных стендах 

•  Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинара, педагогического практикум и другие. 

• Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы. 

• Реализация цикла бесед для родителей. 

• Размещение информации на сменном стенде 

2.Просвещение 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, предупреждению травматизма, по соблюдению правил 

безопасности и оказанию помощи в различных жизненных ситуациях в 

рамках «Дня защиты детей». 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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1 .Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическое 

, и социальное. 

Результаты первого уровня: 
> приобретение знаний о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления здоровья; 

> практическое освоение методов и форм 

физической культуры, простейших элементов 

спортивной подготовки; 

> получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

> формирование позитивного отношения 

обучающихся к здоровью как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, 

успехов в учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

> регулярные занятия спортом; систематические 

оздоровительно- закаливающие процедуры; 

> участие в спортивных, оздоровительных и 

экологических акциях в окружающем школу социуме. 

2. Формировшие 

экологической 

культуры. 

Ценность 

природы, её 

многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 
>развитие экологического мышления, формирование у 

младших школьников целостной картины 

окружающего мира на основе формирования 

представлений о взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

>формирование экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

>участие в экологических акциях в окружающем школу 

социуме. 

3.Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- сформированность экологоразвивающего 

пространства школы для обеспечения 

соответствующих уровней экологического 

образования. 
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4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

>соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

>повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального чередования 

труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова 

ние 

физического 

состояния. 

>полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

>повышение адаптивных возможностей организма 

обучающихся; 

>сохранение и укрепление здоровья младших 

школьников; 

>рациональная и соответствующая возрасту 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

>рост числа учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

> эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

> включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7 
.Просветительска 

я работа с 

родителями 

(законными 

представителями 

). 

Отношение  к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

> эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; 

>повышение уровня . информированности 

родителей о ЗОЖ; 

>увеличение числа родителей, принимающих 

участие в общешкольных и классных 

мероприятиях. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья 

обучающихся, их физического развития и является медико- психолого-социально- 

педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения 

комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские 
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работники и родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. 

 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

* установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

* определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

* прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

* наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
* распределение учащихся по группам здоровья; 

* охват учащихся горячим питанием; 

* пропуски учащимися уроков по болезни; 

* участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

* участие учащихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях различного 

уровня; 

* занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- оздоровительной 

направленности; 

* занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности; 

* сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

* подготовку предложений по вопросам укрепления здоровья; 

* мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 
№ Критерии Показатели Измерители 

1. Количество педагогов, 
гигиенически рационально 

Оптимальная плотность 
урока, чередование видов 

Посещение уроков, 
анкетирование. 
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 организющих свои уроки. деятельности, использование 

ТСО, наличие 

физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

 

2 Количество случаев 

заболеваний, перенесённых 

обучающимися 

Снижение показателей. Мониторинг 

3 Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику показателей 

тревожности  и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня 

тревожности  и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4 Численность обучающихся, 

у которых отмечается 

благоприятная динамика 

состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5 Уровень эмоционально- 

психологического климата в 

классных коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги исследования 

адаптации 

6 Удовлетворённость 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Повышение  уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7 Степень сформированное™ у 

обучающихся установок на 

здоровый образ жизни. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8 Объём двигательной 

активности во внеурочное 

время 

Увеличение показателя Анализ участия в 

секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9 Установка на использование 
здорового питания 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу; 

100% охват горячим 

питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

10 Использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная   динамика 

уровня  заболеваемости 

опорнодвигательного 

аппарата    (исключая 

заболевания   органического 

генеза, травматического 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия 

физкультурой. 

11 Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 
вопросу. 

Анкетирование. 
Наблюдение. 

12 Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу. 

Анкетирование. 
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 наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные 
заболевания). 

  

1.3 Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14 Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным  с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

1.5 Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены. 

Положительная  динамика 

результативности 

анкетирования по  данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16 Знание правил поведения 

на природе и бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

Положительная  динамика 

результативности 

тестирования по  данному 

вопросу. 

Тестирование 

 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинским работником; 

- количество видов услуг профилактического и медицинского характера, оказываемых в 

образовательном учреждении; 

2) результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика травматизма; 

- динамика групп риска; 

- динамика факторов риска; 

- спортивные достижения обучающихся; 

- отношение обучающихся к вредным привычкам, 

- динамика формирования установок на ведение здорового образа жизни; 

- показатели физической подготовленности; 
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- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности по 

реализации программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм при организации и 

осуществлении образовательного процесса. 

2. Контроль за эффективностью использования спортзалов, хореографического зала 

3. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в рамках 

внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

4. Контроль за обеспечением соблюдения требований к объёмам домашних заданий. 

5. Контроль за включением вопросов валеологической направленности в рабочие программы 

по предметам. 

6. Контроль за проведением динамических пауз и подвижных перемен. 

7. Контроль за организацией и проведением внутришкольных соревнований по различным 

видам спорта. 

8. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

9. Утверждение планов воспитательной работы классов в рамках программы. 

10. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

11. Контроль за организацией и проведением занятий в кружках и секциях. 

12. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая переподготовка). 
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Пояснительная записка 

III Организационный раздел 

3.1Учебный план 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ Сепская ООШ самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 
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деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом 

и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии; 

 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность); 

 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края). 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется МБОУ Сепской ООШ 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 
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недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

МБОУ Сепская ООШ. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

 

Обучение ведется на русском языке. За основу взят 2 вариант учебного плана. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 

Обучение проходит в одну смену. 

 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения - 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах 

обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное 

чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в рамках предметной 

области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 

"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается 

со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 

"Иностранный язык" класс делится на две группы. 

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными 
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на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. 

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не 

более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 

область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Содержание образования 

Обязательная часть НОО представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литературное чтение» 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык» 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», 

«Технология», 

«Адаптивная физическая культура». 

«Ритмика» 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: Русский язык, Литературное чтение, 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебным предметом «Родной (удмуртский) язык». 

Количество часов,   отводимых   на   изучение   учебных   предметов   «Русский   язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

Окружающий мир, который изучается с 1-го по 4-й класс по 2 часа в неделю (учебный                    предмет 

является интегрированным) 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами Музыка и 

Изобразительное искусство. 

Предметная область «Адаптивная физическая культура» представлена учебным предметом 

Адаптивная физическая культура. Расширению данной области способствуют традиционные 

спортивные соревнования, проведение динамических часов в группе продленного дня при 

реализации плана внеурочной деятельности. Третий час физической культуры имеет 

оздоровительное и общеразвивающее направление. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом Технология, который 

построен с учетом возможностей ОУ и рекомендациями авторов образовательных программ. 

Во 2-4 классе за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделены часы на увеличение часов по русскому языку и литературному чтению. 

Для реализации национально-регионального компонента образования в содержание 

каждого учебного предмета, кроме математики, включен краеведческий материал в объеме не 

менее 10 % от общего количества часов, дополнительно введен предмет Краеведение (с 

01.09.2016 г., программа рассчитана на 3 года – 2-4 классы), экологические вопросы в объеме 

не менее 3%. 

Вводится предмет «Ритмика» как индивидуальные занятия (1 час в неделю) 

Данные предметы и факультативы ориентированы на расширение знаний и повышение 

интеллектуального и культурного уровня учащихся. Все предметы по своим функциям связаны 

с учебными предметами обязательной части, что формирует систему расширенного содержания 

начального обучения. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся начального общего образования не превышает 

предельно допустимую. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
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каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



 

259 

 

 

 

 

 

3.1 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2). 

Недельный учебный план (соответствует ФАОП с ОВЗ , вариант 7.2) 

В соответствии новому ФГОС и согласно ФАОП ЗПР НОО (вариант 7.2) 

1, 1 доп-2 классы, «Школа России» 
 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 2) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год 
 

Всего 
1 доп. 1 

 
2 3 4 

Обязательная часть  

 
Филология 

Русский язык 132 132 170 170 136 740 

Литературное чтение 66 66 102 102 102 438 

Родной (удмуртский) 
язык 

99 99 102 68 68 436 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

336 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 


 


 


 
- 

 
34 

 
34 

 
 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

99 
 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

504 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
(вариант 2) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

1 доп. 1 
 
 

2 3 4 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык 4 4 5 5 4 22 

Литературное чтение 2 2 3 3 3 13 

Родной (удмуртский) 
язык 

3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 
естествознание 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 


 


 


 


 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Мир профессий 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

Обучающиеся в 2 доп и 4 доп. классе дублируют программу 2 и 4 класса. 
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 

одного обучающегося. 
 

При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2 Календарный учебный график.                     Пояснительная записка 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5- дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 
 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 

 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 

классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель 

(для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4 четверть - 

8 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 

4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 

классов); по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 

недель. Продолжительность урока не должна превышать 40 

минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
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должна                                              составлять не менее 20 - 30 минут. 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 

Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение 

в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый; 

 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ Сепской ООШ составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

 общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 
 

 

Годовой календарный учебный график  

на 2023-2024 учебный год  

 
 В соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ считать нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации  
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1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 Мая – праздник весны и труда; 

9 Мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

Окончание учебного года – 26 мая 2024 года 

 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

1 четверть 01.09.2023 28.10.2023 49 дней 

2 четверть 07.11.2023 29.12.2023 46 дней 

3 четверть 09.01.2024 23.03.2024 61 день 

4 четверть 01.04.2024 26.05.2024 44 дня 

                      Итого:                                                                                   200 учебных дней 

 

Каникулярный период: 

 

 Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

Осенние  7 октября 

30.10.2023 

 

06.11.2023 

 

9 дней 

Зимние   

30.12.2023 

 

08.01.2024 

 

10 дней 

Весенние  

 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

24 февраля, 09 марта 

25.03.2024 

 

12.02.2024 

 

31.03.2024 

 

18.02.2024 

 

9 дней 

 

7 дней 

Летние 11 мая 

27.05.2024 

 

31.08.2024 

 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации – с 22.04.2024 года по 15.05.2024 года. 
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3.3.Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной форме 

с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп 

обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 
планы органов самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы 
работы психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

образовательной организации. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

 

Январь: 
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1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы 

 
Календарный план 

воспитательной работы 

МБОУ Сепской ООШ  

на 2023 – 2024 учебный год 

(уровень начального общего образования) 
 
 

 

Календарный план воспитательной работы                                                                                    
(уровень начального общего образования) 
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2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                 
2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                              
2018-2027 год – Десятилетие детства в РФ 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета: 

- включение в урок 

воспитывающей информации с 

последующим её обсуждением; 

- привлечение внимания учеников 

к нравственным проблемам, 

связанным с материалом урока; 

- привлечение внимания учеников 

к проблемам общества; 

- еженедельное исполнение Гимна 

РФ (перед началом первого урока) 

в соответствии с требованиями 

законодательства. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на 

личность 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок игровых 

технологий с целью развития 

креативного мышления 

обучающихся 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация наставничества 

ученик-ученик 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация исследовательской 

деятельности воспитательной 

направленности. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсы, викторины (Учи.ру, 

Инфоурок и др) 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Школьные предметные недели 1-4 По плану МО Руководитель МО 

Уроки в соответствии с 

календарём знаменательных дат: 
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95 лет со дня рождения советского 

дирижёра, композитора Евгения 

Светланова  

1-4 06.09. Учитель музыки 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

180 лет со дня рождения 

Г.И.Успенского 

1-4 25.10 Учитель начальных 

классов 

445 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, князя, русского 

государственного деятеля 

1-4 01.11 Учитель начальных 

классов 

205 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева 

1-4 09.11 Учитель начальных 

классов 

135 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева, советского 

авиаконструктора 

1-4 10.11 Учитель начальных 

классов 

110 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского, советского писателя 

1-4 30.11 Учитель начальных 

классов 

220 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева 

1-4 05.12 Учитель начальных 

классов 

145 со дня рождения П.П. Бажова 1-4 27.12 Учитель начальных 

классов 

120 лет со дня рождения А.П. 

Гайдара 

1-4 22.01 Учитель начальных 

классов 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова 

1-4 05.02 Учитель начальных 

классов 

190 лет со дня рождения русского 

химика Д.И. Менделеева 

1-4 08.02 Учитель начальных 

классов 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 10.02 Учитель начальных 

классов 

90 лет со дня рождения 

российского композитора Евгения 

Павловича Крылатова 

1-4 23.02 Учитель музыки 

190 лет со дня рождения русского 

мецената, собирателя живописи 

Сергея Михайловича Третьякова 

1-4 03.03 Учитель начальных 

классов 

90 лет со дня рождения лётчика-

космонавта СССР Ю.А. Гагарина 

1-4 09.03 Учитель начальных 

классов 

Международный день памятников 

и исторических мест 

1-4 18.04 Учитель начальных 

классов 
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Всемирный день Земли 1-4 22.04 Учитель начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Учитель начальных 

классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса/программы, 

занятий 

 Классы Количество 

часов 

Организаторы 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности, занятия духовно-нравственной 

направленности по основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению 

Разговоры о важном 1-4 1 Руководитель кружка 

«Весёлая нотка» 1-4 1 Руководитель кружка 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности, занятия экологической, природоохранной направленности 

Функциональная грамотность 1-4 1 Руководитель кружка 

Мир профессий 1-4 1 Руководитель кружка 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

Кукольный театр 2 1 Руководитель кружка  

Кукольный театр 1-4 2 Руководитель кружка 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

Краеведение  2 3 1 Руководитель кружка  

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

Школа правильного питания 1 2 1 Руководитель кружка  

ОФП 1-4 2 Руководитель кружка  

Шахматы 1-4 1 Руководитель кружка  

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации классным 

руководителем: личные дела, 

социальный паспорт, планы 

работы, журнал инструктажей о 

ТБ. 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Работа с классным коллективом, с 

родителями, учителями – 

предметниками. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные часы целевой 

воспитательной тематической 

направленности.  

1-4 1 раз в неделю 

по плану 

Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической 

защищённости 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг,  

социально значимые проекты, 

акции. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Вовлечение учащихся в систему 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Мониторинговые исследования 

личностного развития учащихся 

1-4 Октябрь  

апрель 

Классные руководители 

Проведение инструктажей 

безопасности 

1-4 По плану Классные руководители 

Участие класса в Рейтинг-

конкурсе «Класс года" 

1-4 В течение года Классные руководители 

День знаний 1-4 01.09 Классные руководители 

Единый классный час, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 03.09 Классные руководители 

Практическое занятие «Твоя 

безопасность» ко Дню 

гражданской обороны МЧС 

России 

1-4 04.09 Классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности:    
Просмотр мультфильма «В стране 
невыученных уроков» с 
последующим обсуждением (1-2 
классы) 

 Брейн-ринг «Грамотеи» (3-4 

классах) 

1-4 08.09 Классные руководители 
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Час общения: мои права и 

обязанности, поступки и 

ответственность. Кодекс класса 

1-4 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» #ВместеЯрче 

1-4 01.10-10.10 Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв фашизма 

1-4 10.09. Классные руководители 

Международный день 

толерантности: Неделя 

толерантности (День улыбок, День 

друзей, День комплиментов, День 

внимания, День самообладания) 

1-4 16.11- 23.11 Классные руководители 

День народного единства: 

классный час «В единстве наша 

сила» 

1-4 04.11 Классные руководители 

Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России 

1-4 08.11 Классные руководители 

День матери в России: классный 

час и изготовление открыток к 

празднику 

1-4 28.11 Классные руководители 

30 лет со Дня утверждения 

государственного герба 

Российской Федерации:                                                 

- патриотический  час «История 

герба России»                                          

- акция «Передай герб» 

1-4 30.11 Классные руководители 

Урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

ко Дню героев Отечества. Встреча 

с участниками СВО 

1-4 09.12 Классные руководители 

День Конституции РФ. Классный 

час «Государственные символы – 

история России».                            

1-4 12.12 Классные руководители 

Всероссийский Единый урок по 

безопасному Интернету 

1-4 24.01 Классные руководители 

Урок мужества: 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год).   

Международный день памяти 

жертв Холокоста                 

1-4 27.01 Классные руководители 



 

271 

 

 

Классный час «Юным героям 

Сталинградской битвы 

посвящается…»                                    

1-4 02.02 Классные руководители 

День российской науки: классный 

час 

1-4 08.02 Классные руководители 

Час мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

1-4 15.02 Классные руководители 

Единый классный час День   

защитника Отечества                  

 23.02 Классные руководители 

Единый классный час: 10 лет со 

дня   воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18.03 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

1-4 12.04 Классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 19.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

«Мы разные, но мы равны» 

1-4 05.05 Классные руководители 

День славянской письменности  1-4 24.05  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

                                                                 Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

День Знаний. Общешкольная 

линейка. Всероссийский открытый 

урок 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спуска Государственного 

флага и исполнение гимна РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: День здоровья 1-4 По согласованию Классные 

руководители         

Учителя физической 

культуры 
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Общешкольная линейка, 

посвящённая   Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом.                                

Акция «Капля жизни». 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

Акция «Юный пешеход» 1-4 сентябрь Классный 

руководители, отряд 

ЮИДД 

Посвящение в первоклассники 1 4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Году педагога 

наставника (по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь-

декабрь 2023 

Зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

Участие в благотворительной 

акции «Марафон добрых дел» 

1-4 22.09 Классные 

руководители 

Акция «С благодарностью к 

старшему поколению» к 

Международному Дню пожилых 

людей (изготовление открыток) 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

Всемирный день таблицы 

умножения (Математические 

перемены) 

3-4 03.10 Классные 

руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 

своему педагогу, наставнику» 

Конкурс Открытка любимому 

педагогу (в рамках Года педагога и 

наставника) 

1-4 05.10-06.10 Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

КТД: День Учителя. Участие в 

праздничном концерте «Учитель, 

перед именем твоим…»(в рамках 

Года педагога и наставника) 

1-4 04.10 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» 3-4 октябрь Классные 

руководители  

Игровая программа по ПДД 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

3-4 

 

октябрь Классные 

руководители 

Посвящение в кадеты 1 октябрь Зам. директора по ВР 

Акция ко Дню отца: «Наше дело с 

папой» (#Готовимспапой, 

#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 

#Спортспапой и т.д) 

1-4 15.10 Классные 

руководители 

КТД: Праздник Осени 1-4 октябрь Классные 

руководители 
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Выставка поделок из природного 

материала 

Праздник Белых журавлей 

(праздник поэзии в память о 

павших на полях сражений во всех 

войнах) 

1-4 22.10 Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 

Международному дню школьных 

библиотек:                                 

викторина «Путешествие по 

сказкам» (1-2 классы)                                        

«Подари книге закладку» (1-4 

классы)                                       

«Экскурсия в библиотеку» (1-4 кл 

1-4 23.10. Зав библиотекой    

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «В единстве 

наша сила» (ко Дню народного 

единства») 

1-4 04.11 Советник по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: фестиваль «В семье единой» 1-4 03.11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: Синичкин день: 

экологический праздник, акция  

1-4 12.11 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «С любовью к 

маме» 

1-4 25-30.11 Классные 

руководители 

Митинг, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

День воинской славы России: 

Годовщина Битвы под Москвой: 

информационный час 

1-4 03.12 

05.12 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Игровое мероприятие «Клуб 
добрых сердец» (3-4 класс) 
Игровая программа «Пусть в 
жизни будет только радость» (1-2 )               
в рамках Международного дня 
инвалида 

1-4 03.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Акция «Добротой измерь себя» ко 
Дню добровольца (волонтёра) 
России 

1-4 05.12 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Классные 

руководители 

Выставка поделок «Юный 
Самоделкин» ко Дню российской 
науки.  

1-4 08.12 Учитель ИЗО 
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Педагогические гостиные 

«Встреча поколений» (в рамках 

Года педагога и наставника) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

День героев Отечества: адресное 
поздравление Героям 

1-4 09.12 Классные 

руководители 

Конкурс рисунка «Я и 
Конституция моей страны» 

1-4 12.12 Классные 

руководители 

КТД «Здравствуй, Новый год» 1-4 4 неделя декабря Классные 

руководители 

КТД: Прощание с Букварём 1 январь Классные 

руководители 

Декада «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

1-4 15-26.01 Учителя физической 

культуры                   

Классные 

руководители 

Всероссийский открытый онлайн-
урок к 80 лет со Дня полного 
снятия блокады Ленинграда (1944 
год).                              

1-4 25-27.01 Классные 

руководители 

Открытие Года 300- летия 
Российской науки Единый 
классный час 

1-4 Январь 2024 Классные часы 

Акция «Блокадный хлеб» ко Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады                

1-4 27.01 Совет школы 

Всероссийская акция: мастер класс 
«Блокадные светлячки» 

1-4 27.01 Совет школы 

Музейный урок «Мы помним тебя, 
Сталинград!» 

3-4 02.02 Учитель истории                 

Классные 

руководители 

Фотоконкурс «Россия – Родина 
моя» 

1-4 08.02 Классные 

руководители 

Конкурс стихов «Мой язык - мой 
народ» к Международному дню 
родного языка 

1-4 17.02 Классные 

руководители 

Военно- спортивная игра 
«Зарничка» 

3-4 22.02 Классные 

руководители               

Учителя физической 

подготовки 
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Спортивные соревнования «Юные 
защитники Отечества», 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

1-2 22.02 Классные 

руководители               

Учителя физической 

подготовки 

Акция «О защитниках» с 
размещением в соцсетях 
публикации с фотографиями 
родных и близких – защитников 
Отечества» #Озащитниках 

1-4 23.02 Классные 

руководители 

Участие в праздничном концерте, 
посвящённом Международному 
дню 8 Марта 

1-4 07.03 Совет школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 

1-4 08.03 Классные 

руководители                

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов  

1-4 22.03 Классные 

руководители           

Отряд волонтёров 

Участие во Всероссийской неделе 
детской и юношеской книги.          
Игра-викторина «По страницам 
любимых книг», «Путешествие в 
страну ЧИТАЙка 

1-4 25.03-29.03 Зав. библиотекой 

Классные 

руководители 

На театральных подмостках. 
Конкурс постановочных 
театральных миниатюр ко Дню 
театра 

1-4 27.03 Классные 

руководители              

Руководитель 

школьного театра 

День открытых дверей (участие в 
общешкольных мероприятиях по 
утверждённому плану) 

1-4 28.03 Классные 

руководители               

Совет школы 

Общешкольная акция «Школьный 
двор»  

1-4 апрель Классные 

руководитель 

Акция #Космические перемены, 
посвящённая Дню космонавтики 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

Конкурс рисунка «Земля – наш 
дом!», посвящённый Всемирному 
Дню Земли 

1-4 22.04 Классные 

руководители 

Конкурс творчества и талантов 1-4 апрель Классные 

руководители 

Флешмоб, посвящённый 
празднику Весны и Труда                 
Акция -онлайн «Славим труд и 
человека труда!» 

3-4 

1-4 

29.04 Классные 

руководители 
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КТД: Прощание с Азбукой 1 апрель Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 
«Песни, опалённые войной» 

1-4 4 неделя апреля Классные 

руководители 

Пара юных войск, посвящённый 
празднованию Дня Победы 

1-4 04.05 Учитель ОБЖ 

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Георгиевская 
ленточка 

Бессмертный полк 

1-4 04-10.05 Классные 

руководители 

Выставка рисунков «Мы – 
славяне!», посвящённая Дню 
славянской письменности и 
культуры 

1-4 23-30.05 Классные 

руководители  

Форум «Гордость школы» 
(чествование лучших 
обучающихся школы) 

1-4 25.05 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

КТД: «Прощание с начальной 
школой» 

4 26.05 Классные 

руководители 

Развлекательная программа ко 
дню Защиты детей 

1-4 01.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Акция «Активные каникулы» 1-4 01-10.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Квест, посвящённый Дню России 1-4 12.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Акции: #Окна России #Флаги 
России 

1-4 09.06-12.06 Начальник 

пришкольного лагеря 

Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню 
памяти и скорби 

1-4 22.06 Классные 

руководители 

Флешмоб ко Дню семьи, любви и 
верности (размещение семейного 
селфи с # в сообществе школы в 
ВК 

1-4 08.07 Классные 

руководители 

    

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Тематические мероприятия на базе 
библиотек района 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в п. Игра 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Посещение кинотеатра с целью 
просмотра фильмов 
патриотической направленности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в районных тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в спортивных 
мероприятиях  

1-4 В течение года Классные 

руководители              

Учителя физической 

подготовки 

«Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Размещение государственной 
символики (вход в здание, 
помещение школы) 

1-4 август Зам. директора по АХЧ 

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение церемонии поднятия 
(спуска) государственного флага 
РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
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Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы 

1-4 декабрь                     

май 

Классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и 
благоустройство всех помещений 
школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение 
территории школы 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Оформление зон активного отдыха 
в рекреациях начальной школы 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

Разработка и оформление 
пространств проведения 
праздников, значимых событий, 
церемоний, торжественных линеек 

1-4 В течение года Зам. директора по АХЧ 

классные 

руководители 

Оформление и обновление 
тематических стендов для 
родителей, обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Оформление тематических 
фотозон к праздникам, событиям 

1-4 В течение года Учителя технологии, 

ст. вожатый 

Создание буккроссинга (свободная 
библиотека)  

1-4 октябрь Зав. библиотекой 

КТД: оформление школы к 
празднованию Нового года 

КТД: 9 Мая – оформление 
импровизированного Вечного огня 
у Поста№1 Вахты памяти  

Оформление мемориальной стелы 
«Бессмертный полк» 

1-4 Декабрь 

 

Апрель-май 

Зам. директора по АХЧ 

                       Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование Родительского 
комитета, Управляющего совета 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Работа Родительского патруля 
(профилактика ДДТТ) 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Организация Родительского 
контроля качества питания 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские 
собрания  

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 
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Классные родительские собрания 
(согласно плану) 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководитель 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях 
на актуальные темы воспитания и 
образования детей 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций психологов, врачей, 
социальных работников для 
родителей по вопросам 
воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов 

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

Администрация школы 

СПС 

Участие в Дне открытых дверей 1-4 апрель Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе 
регионального проекта 
«Осознанное родительство» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах 

1-4 В течение года 

по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Организация интернет-
сообщества, группы с участием 
педагогов с целью обсуждения 
интересующих родителей 
вопросы, согласование совместной 
деятельности 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

 Учителя-предметники 

Письменное информирование 
родителей об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском 
для здоровья и безопасности 
обучающихся 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация психолого-
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители             

Создание на школьном сайте 
вкладки «Родительская страница».  

1-4 Сентябрь  Зам. директора по ВР 
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Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование отрядов в рамках 
Общероссийского общественно-
государственного детстко-
молодёжного движения 
«Движение первых» 

1-4 сентябрь Куратор РДДМ 

Организация актива класса, 
распределение поручений 

2-4 В течение гола Классные 

руководители 

Торжественное посвящение в 
участники РДДМ 

2-4 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях РДДМ 2-4 В течение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Проект «Орлята России» 1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в праздниках: День 
учителя, День матери, Новый год, 
День Победы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения: интерактивная игра 
«Правила пешехода», игровая 
программа «Дорожная азбука» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты ( по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка схемы «Дом-школа-
дом», учебно- тренировочная 
эвакуация обучающихся из 
знания) 

1-4            сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тематические классные часы и 
родительские собрания по 
безопасности жизнедеятельности:  

- действия при обнаружении 
подозрительного предмета;                       
- действия при вооружённом 
нападении, при совершении 
террористического акта                                                   

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
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- действия, если оказался 
заложником                                                 
- оказание первой медицинской 
помощи 

День правовой защиты 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР  

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности  

1-4 Ежемесячно                  

(10 числа) 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 
деятельности социально-
психологической службы (по 
отдельному плану). 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Инструктажи обучающихся (по 
плану) 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках организации работы 
Совета профилактики 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

Организация деятельности 
школьной службы медиации. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
проекты:  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение исследований, 
мониторинга рисков безопасности 
и ресурсов повышения 
безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Психолого-педагогическое        
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости,                  
суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

Индивидуальные и групповые кор-
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. 
ч. с привлечением специалистов 
учреждений системы 
профилактики. 

1-4 В течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 

Разработка и реализация 
профилактических программ         
(в т. ч. КИПРов), направленных на 

1-4 В течение 

учебного года 

Кл. рук-ли 
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работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их 
окружением. 

(по мере 

необходимости) 

Декада борьбы с вредными 
привычками  

1-4 По плану Классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 май Ответственный за 

профилактику ДТТ 

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК. 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

Включение обучающихся в 
социально-одобряемую 
внеурочную деятельность  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Сепский ЦСДК, Лудощурский СК, 
Сепская сельская библиотека 
имени А.В. Лужанина: участие в 
конкурсах, фестивалях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Игринский краеведческий музей: 
организация мероприятий на базе 
школы, экскурсии 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Молодёжные центр «Молодёжь 
плюс»: мероприятия 
профилактической 
направленности 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

ДДТ: конкурсы, участие в 
районных мероприятиях 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

ОГИБДД ОМВД России по 
Игринскому району: участие в 
акциях, конкурсах, декадах, 
занятиях по профилактике ДДТТ 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Комиссия по ДН и ЗП: 
профилактические занятия на базе 
школы, индивидуальные 
мероприятия в рамках реализации 
КИПРов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности и проект «Шоу 
профессий» на портале 
«Проектория» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсе рисунков  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

3.4 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности школьников, 

которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная общеобразовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие 

возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

отводится 10 часов в неделю, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). Эти часы распределены по 6 направлениям образовательно- 

воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

План внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 
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Направления 

внеурочной 
деятельности 

Программа Формы 

организации 

Классы  

1  1 доп. 2  3 4 

Общеинтел- 

лектуальное 

Программы 

воспитатель ной 

работы 

классных 

руководителей 

Викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

проектная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

По плану 

воспитатель ной 

работы класса, 

школы 

Участие в 

общешкольн ых 

и классных 

мероприятия х 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультур 

ное 

Взаимодейс 

твие с 

учреждения ми 

дополнител 

ьного 

образовани я 

детей, 

культуры и 

спорта, 

Экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

Встречи с 

интересными 

людьми 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное Социально- 

полезная 

деятельност 
ь 

Акции, 

субботники, 

месячники 

1 1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровитель 

ное 

План 

спортивных 

мероприяти й 

Реализуется 

через 

проведение 

спортивных и 

оздоровитель 

ных 

мероприятий 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Коррекционн 

о- 

развивающее 

через: 

Программа 

коррекцион ной 

работы 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

7 7 7 7 7 



 

286 

 

 

 

 

 

        

Коррекционн 

о- 

развивающие 

занятия с 

учителем- 

логопедом 

Программа 

коррекцион но- 

развивающ их 

занятий 

учителя- 
логопеда 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

2 2 2 2 2 

Коррекционн 

о- 

развивающие 

занятия с 

педагогом- 

психологом 

Программа 

коррекцион но- 

развивающ их 

занятий 

педагога- 

психолога 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

2 2 2 2 2 

Коррекционн 

о- 

развивающие 

занятия с 

дефектологом 

Программа 

коррекцион но- 

развивающ их 

занятий 

дефектолог 
а 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

1 1 1 1 1 

Коррекционн 

о- 

развивающие 

занятия с 

социальным 

педагогом 

Программа 

коррекцион но- 

развивающ их 

занятий 

социальног о 

педагога 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

1 1 1 1 1 

Ритмика Программа 

коррекцион но- 

развивающ их 

занятий 

Реализуется в 

форме 

индивидуаль 

ных и 

подгрупповы х 

занятий. 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 
 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида 

деятельности. В 1 и 1 дополнительном классе продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет: 

35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут

 для отдыха детей и проветривания помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в   соответствии   с рекомендациями 

ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят 

в две смены. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй половине дня 

для учащихся 1-4 классов проводятся: самоподготовка, занятия в кружках и секциях, 

индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, воспитателями ГПД, учителями- логопедами, педагогом-психологом, внеклассные 

мероприятия, занятия по внеурочной деятельности; 

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно- развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через 

участие во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

� составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

� организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 

� организация прогулок для учащихся после уроков и во второй половине дня, 

� проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 

учебного дня; 

� спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно- 

оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

Реализация АООП НОО для учащихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественно натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 

и т.п., обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку АООП НОО. 

 

3) Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовки (либо переподготовки). Уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности. 

В рамках сетевого взаимодействия организованы консультации, медицинское 

сопровождение специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 

штатное расписание МБОУ Сепской ООШ, для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинский заключений о состоянии их здоровья, возможности 

лечения и т.д.. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

– столовая; 

– спортивный зал, спортивная площадка. 

5) Организация рабочего места 

Рабочее место учащихся с ЗПР расположено таким образом, что учащийся находится 

постоянно в зоне внимания педагога. 

 

6) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим 

фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно- наглядных пособий и т.д. 

Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются 2 ноутбука. Имеется 

принтер, 1 интерактивная доска, два цифровых микроскопа, 1 проектор, есть выход в Интернет. 

Все компьютеры находятся в сети. В школе обеспечен контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

У школы есть официальный сайт – https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, 

общей организации образовательного процесса. 

В кабинетах удобно расположены стенды с наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков, ближайших 

планах. На стендах школы, а также на официальном сайте: https://shkolasepskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/ , присутствует материал о режиме функционирования организации, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе и т.д. 

 

Промежуточная итоговая аттестация 
 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» МБОУ Сепской ООШ. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий.  

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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Формы промежуточной аттестации представлены в таблице: 
 

Предметы 

 

Классы 
Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Литературное чтение 2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Математика  2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Родной язык 

(удмуртский) 

2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Окружающий мир 2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

ОРКСЭ 4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Изобразительное 

искусство 

2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Технология  2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Музыка  2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

Физическая культура 2-4 Среднее арифметическое накопленных текущих оценок 

и результатов выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном журнале 

 

 

 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – с 22 апреля по 15 мая 2024 года. 
 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная общеобразовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 



 

290 

 

 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Для обучающихся предоставлен выбор направлений детских объединений по интересам, 

возможность свободного самоопределения и самореализации. Наблюдается интеграция с 

учреждениями дополнительного образования детей. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются программы 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется ОУ самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

индивидуальной и групповой форме. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники МБОУ Сепской ООШ (педагоги дополнительного образования, учитель музыки, 

библиотекарь, воспитатели групп продленного дня и др.), так же фельдшер. Координирующую 

роль выполняет классный  руководитель. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. Аудиторная учебная нагрузка 

учащихся начального общего образования не превышает предельно допустимую. В начальном 

звене ОУ создана 1 группа продленного дня численностью 20 человек.
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Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 
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Для реализации программы начального общего образования МБОУ Сепская ООШ 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 
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Система условий должна учитывать особенности Организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, 

в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
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Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

Требования к организации пространства 

Материально-технические условия МБОУ Сепской ООШ обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ Сепской ООШ 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам СанПиН); 

– санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы); 

– социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и 

ученика, учительская, комната психологической разгрузки); 

– пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются 

следующие зоны: зона  отдыха,  физкультурно-спортивная, учебно-опытная, 

хозяйственная; имеет искусственное освещение); 

-зданию образовательного учреждения (здание двухэтажное, кирпичное, типовое; учебные 

помещения начальных классов находятся на первом этаже с выходами на участок; имеются 

рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных кабинетов; учащиеся 

обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах; площадь учебных 

кабинетов соответствует нормам САНПиН); 

-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая персональными 

компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием); 

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками (кабинет музыки, слесарная и столярная мастерские, 

кабинет технологии); 

-актовому залу ; 

-спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе интерактивные, 

отвечающие гигиеническим требованиям; хозяйственный инвентарь); 
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-расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

 

МБОУ Сепская ООШ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 
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Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка МБОУ Сепской ООШ»). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.2 составляет 5 лет (первый, 

первый дополнительный, 2- 4 кл.). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре - 

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 

обучающихся. 

 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ Сепской ООШ включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются 6 ноутбуков и 9 

компьютеров. Имеется принтер, 4 интерактивные доски, два цифровых микроскопа, 4 

проектора, есть выход в Интернет. Все компьютеры находятся в сети. В административных 

целях используются 3 компьютера. Кабинет информатики оборудован 5 компьютерами, 

имеется выход в Интернет. Два кабинета начальной школы оборудованы – интерактивной 

доской. В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

– планирование образовательного процесса; 

– фиксацию  хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

– контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

У школы есть официальный сайт –  https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

    Сайт активно используется для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей 

организации образовательного процесса. 

В кабинетах удобно расположены стенды с наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков, ближайших 

планах. На стендах школы, а также на официальном сайте:    https://shkolasepskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/ , присутствует материал о режиме функционирования организации, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе и т.д. 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по 

русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

https://shkolasepskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
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электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. Именно УМК «Школа России» 

используется МБОУ Сепской ООШ при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

МБОУ Сепская ООШ обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на русском языке. 

Школа 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 образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Обеспеченность учебниками учащихся составляет 100%. Обучение в начальной школе 

осуществляется по УМК «Школа России» в 1-4 классах,  что соответствует требованиям 

ФГОС НОО.  
 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют под 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Программный материал по всем 

учебным предметам перераспределен, т.к. сроки обучения в начальной школе пролонгированы 

и составляют 5 лет. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным 

темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия 

с окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 

для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов 

и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 
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либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 
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Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят 

в одну смены. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся 

обеспечиваются сбалансированным бесплатным горячим питанием. Во второй половине дня 

для учащихся 1-4 классов проводятся: самоподготовка, занятия в кружках и секциях, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, воспитателями ГПД, учителями-логопедами, педагогом-психологом (по сетевому 

взаимодействию) внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности;

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно- 

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования;

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

� составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

� организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 

� организация прогулок для учащихся во время дополнительной большой 

перемены, после уроков и во второй половине дня, 

� проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 

учебного дня; 

� спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно- 

оздоровительного направления. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

учёт специфики возрастного психо – физического развития обучающихся; 

формирование развития психолого – педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

вариативность направлений психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного 

мониторинга, сложившегося в МОБУ Сепской ООШ в соответствии с формой и порядком, 
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утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации АООП НОО (вариант 7.2) непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в ОУ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; - 

мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; - мониторинг 

воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; - мониторинг 

изменений в образовательном процессе. 

2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- организация ВШК; 

- организация питания; 

- система работы ШМО; 

- система работы службы психолого-медико-педагогического соповождения; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ 

и планам; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 
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- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); - 

качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися с ЗПР; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по  школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по школе); - участие в районных 

мероприятиях (по классам, по школе); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по школе); 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

- уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

- участие в реализации АООП НОО (по разделам программы, по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ; 

- реализация коррекционно-развивающей области; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 

обеспечение: 

- потребность в кадрах; 

- текучесть кадров, учебно-методическое обеспечение: 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием
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- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; - оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

- традиции и праздники в школе; 

- результаты успеваемости; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации на уровне начальной школы; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах; 

- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 5 лет. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

 

Для реализации программы начального общего образования образовательная организация 

должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 
Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и 

реализации: 
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численность педагогических работников, имеющих возраст на 01.09.2023 по форме: 

до 25 

лет 

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 и 

более 

- 2 2 2  5 2 3 

 

- численность педагогических работников, имеющих стаж работы на 01.09.2023 по форме: 

До 5 лет 5-10 10-15 15-20 20-25 Более 

25 

1  2 4 2 7 

 

- численность педагогических работников, имеющих образование на 01.09.2023 по форме: 

Два 

высших 

образовани

я 

Высшее 

педагогическ

ое 

Среднее 

специальное 

педагогическ

ое 

Без 

педагогическог

о образования 

Без 

образо

вания 

- 13 2 1 - 

 

- численность педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на 

01.09.2023 по форме: 

Высшая первая сзд Баз 

категории 

- 6 7 3 

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие         соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
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педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях.
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Финансово-экономические условия реализации образовательной адаптированной 

программы начального общего образования с ЗПР (вариант 7.2) 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год 

в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности образовательной организации и достигнутых 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
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дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования соответствует нормативным затратам, 

определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 
понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 
Основными компонентами ИОС являются: 
учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 
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Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как 

внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 
формирование функциональной грамотности; 
доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 
фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 
При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определены необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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3.5.5. Материально-технические условия реализации начальной основной 

образовательной программы 

 
Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 
возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 
безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 
№ 56982); 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, 
№ 15, ст. 2432); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
В зональную структуру образовательной организации включены: 
входная зона; 
учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, , иностранными языками; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, читальным залом; 

актовый зал; 
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спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

 пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания; 

административные 

помещения; гардеробы, 

санузлы; 

участки (территории) с целесообразным набором оснащённых 

зон. Состав и площади учебных помещений предоставляют 

условия для: 

начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 
организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: доска классная; 
стол учителя; 
 кресло для учителя.
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ Сепской ООШ 

 

Направле 

ние 

мероприят 

ий 

Мероприятия Сроки реализации 2022-2026г 

2022- 
2023 

2023- 
2024 

2024- 
2025 

2025-2026 

I. Нормат 

ивное 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОС 

1. Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования: 

«Пояснительная записка. Планирование 

результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки результатов освоения 

ООП НОО» 

август    

«Разработка Программы формирования 

универсальных учебных действий» 

август    

«Разработка Программы воспитания» август    

«Учебный план школы. План 

внеурочной деятельности» 

август    

«Система условий реализации ООП» август    

2.Корректировка ООП НОО  август август август 

3.Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения, а также 

изменений в образовательной 

программе, директором школы 

август август август август 

4. Приведение нормативной базы школы 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО в т.ч. организация работ по 

внесению изменений в локальные акты. 

август август август август 

5. Разработка рабочих программ учебных 
предметов, курсов 

август август август август 

6. Утверждение рабочих программ, 
учебных предметов, курсов. 

август август август август 

7.Разработка программ внеурочной 

деятельности 

август август август август 

8. Утверждение программ внеурочной 

деятельности. 

август август август август 
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II. 
Организа- 

ционное 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОС 

1. Разработка модели организации 

внеурочной деятельности 

2. Разработка/корректировка 

и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, учебного 
плана и внеурочной деятельности 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

III. Кадро 

вое 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОС 

1. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 
введением ФГОС (курсовая подготовка) 

 

Декаб рь 
Декаб 

рь 

Декаб рь Декаб рь 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС НОО 

 

Декаб рь 
Декаб 

рь 

Декаб рь Декаб рь 

4. Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

5.Обеспечение участие педагогов 
в мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС НОО. 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

IV. 
Информац 

ионное 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС НОО 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

 

постоя 

нно 

посто 

янно 

посто 

янно 

постоя нно 

3. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

постоя 

нно 

посто 

янно 

посто 

янно 

постоя нно 

V. 
Учебно- 

методич 

еское 

обеспече 

ние 

1.Анализ учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

июнь 
 

июнь 
 

июнь 
 

июнь 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии 
с ФГОС основного общего образования 

 

май 
 

май 
 

май 
 

май 
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 3.Приобретение УМК В 
теч. года 

В 
теч.года 

В 
теч.года 

В 
теч. года 

4.Пополнение фонда дополнительной 

литературы-приобретение справочников, 

энциклопедий, детской художественной 

литературы, периодики и т.д.. 

 

В 

течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

 

В 

течени е 

года 

VI. 
Материал 

ьно- 

техническ 

ое 

обеспечен 

ие 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

 

июнь 
 

июнь 
 

июнь 
 

июнь 

2.Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 
учреждения 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

5.Обеспечение оснащения учебных 

помещений учебно-лабораторным 

Оборудованием, демонстрационными 

материалами и т.д. 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен 

ие года 

В 
течени е 

года 

6.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС: 

обеспечение автоматизированного 

рабочего места учителя 

обеспечение автоматизированного 

рабочего места учащихся 

приобретение цифрового лабораторного 

оборудования 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

7. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие 

года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 
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 9.Материально-техническое обеспечение 

реализации внеурочной деятельности. 

В 
течени е 

года 

В 
течен 

ие года 

В 
течен ие 

года 

В 
течени е 

года 

 

В МБОУ игринской СОШ №5 определены критерии, достижение которых свидетельствует 

об успешной реализации образовательной программы начального общего образования 

Достижение учащимися личностных и метапредметных результатов (результаты внутренней 

экспертизы) 

Успешная аттестация выпускников НОО (результаты внешней экспертизы); 

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (измеряется 

посредством ежегодных мониторингов, внутренних и внешних); 

Удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью и результатом своего труда 

(измеряется посредством ежегодных мониторингов). 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста (измеряется посредством ежегодных 

мониторингов, внутренних) 

Социализация учащихся (измеряется посредством диагностических процедур) 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОУ и 

рассматривается на педагогическом совете. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации 

Объект 
контроля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые 

условия 

обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников, работающих в условиях 

ФГОС; 

оценка результативности их деятельности; 

принятие решений о направлениях работы (научно-методической, психолого- 

педагогической и других служб, корректирующих состояние работы с 

кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС; 
организация работы с молодыми педагогами, проверка ее исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников, работающих в условиях реализации ФГОС; 

принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе; 
организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

осуществление расчетов потребности всех протекающих процессов в ресурсах 

и отражение этой потребности в школе. 

осуществление исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические 

условия 

оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 

оснащенности учебной деятельности; 
анализ занятости помещений школы, эффективности их использования; 



 

319 

 

 

 

 соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной деятельности; 

принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе. Организация выполнения 

принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Учебно- 

методические 

условия 

оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения требованиям 

ФГОС. 

принятие решений о направлениях работы, корректирующих учебно- 

методическое обеспечение в школе. Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Информационн 

ые условия 

оценка степени обеспеченности электронными ресурсами; 
обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений, методических служб, органов 

управления образованием. 

принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в школе. Организация выполнения принятых 

решений и их исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников, работающих в условиях реализации ФГОС; 

принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в школе; 
организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 


