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I. Общие положения 

 

1. Адаптированная  основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) 

отражает вариант конкретизации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемых в части образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

 

2. АООП НОО имеет варианты: 

2.1. АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

- НОДА) включает четыре варианта: 

а) АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

б) АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

в) АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

г) АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4); 

2.2. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

включает два варианта: 

а) АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

б) АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

3. Содержание каждого варианта АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня 

начального общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы  

 

3.1. Каждый вариант АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-

педагогической реабилитации и абилитации. 

4. МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева», осуществляющее 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 



образовательным программам начального общего образования (далее - образовательная 

организация), разрабатывает АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и АООП НОО. 

4.1. В соответствии с вариантами АООП НОО  образовательная организация 

разрабатывает: 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

5. Каждый вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

5.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

5.2. Целевой раздел АООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

5.3. Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся; программу коррекционной работы; рабочую программу воспитания. 

6. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего 

образования. 

7. Программа формирования УУД содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

8. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России  

 



9. Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 

10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 



мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по реализации программы начального общего образования 

и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования обучающихся с НОДА, получающих начальное 

общее образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с 

учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

В образовательной организации разработаны следующие варианты АООП НОО 

обучающихся с НОДА: 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3); 

АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 6.4). 

 Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с НОДА, получение образования вне зависимости от выраженности и 

характера нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживания обучающегося и 

вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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 В основу реализации АООП НОО заложены следующие подходы: 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА 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 

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

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности). 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Пояснительная записка. 

 Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 
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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; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация 

(лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое 

лечение); психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая 

коррекция эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-

психологических проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения и 

письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 

к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 

к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 

развития обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 



по составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным разбросом первичных 

и вторичных нарушений развития, которые отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: 

обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических 

средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, 

относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, 

обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период 

начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 



Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Медицинская коррекция и реабилитация": 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, 

памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 

представителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни; сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом 

направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов": 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 



2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических проявлений": 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Коррекция нарушений речи": 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 



6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Коррекция нарушений чтения и письма": 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей 

в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО (вариант 6.1). 

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 достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

НОДА. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 
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освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА 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 НОДА; 

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, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, является выработка согласованной оценки достижений 

обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц (0 - 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции 

обучающегося в условиях инклюзии. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 
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аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Структура АООП НОО (вариант 6.1) предполагает включение программы коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с НОДА в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляются в рамках внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с НОДА. 

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных 

потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в образовательной организации и 

освоение АООП НОО. 

112.5. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи для всех 

категорий обучающихся с НОДА, осваивающих вариант 6.1 АООП НОО: 

1) медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

2) психологическая коррекция познавательных процессов; 

3) психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

4) психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 
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5) коррекция нарушений речи; 

6) коррекция нарушений чтения и письма. 

 Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

федерального учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную деятельность включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

При реализации АООП НОО должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в 

полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 

здоровья. 

Специальные условия должны обеспечивать возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их 

родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 
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Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответствуют 

данным разделам ООП НОО. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 
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способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет 

в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых определяется 

легкий дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные нарушения. 

Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности 

и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 



обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 АООП НОО 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе 

могут понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от 

простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, 

буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных 

способностей, при освоении программного материала нуждаются в разработке опор с 

детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (вариант 6.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) 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 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 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 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-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО (вариант 6.2). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
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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. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений 

обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения обучающимися 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и 

тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование 
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у обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав 

инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
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различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 

звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 

формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, 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; 

в) 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, 

интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста; 

г) 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 (подробное, выборочное), создание небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) 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; 



б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - 

мягкости согласных звуков, функция букв е, е, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв; 

в) 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; 

г) 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 письмом или 

печатанием на компьютере. 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; 

д) 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; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) 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. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений 

словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по 

вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?" "как?" "где?". 



Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что будет 

делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее 

время", "будущее время". 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет 

и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 

объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, - ист, -тель, -арь. 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 

буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный 

анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, е, ю, я. Различия и, й. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных 

и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 

безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 

(водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак 

(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное 

написание со словами предлогов с (со), из, к, от; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. 

Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 

букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая 



буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 

деревень, рек; 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на 

з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

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

лесник - лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 

проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 

школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в 

приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. 

Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 

суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами 

наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род 

существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 

числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода 

и его отсутствие у существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - 

плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном 

числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 

безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе 

(кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во 

множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 

существительными в различных падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. 

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

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

окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). Местоимение. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: 

настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 

глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся (-сь) и правописание -шься, -

тся, -ться; 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 

Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы 

"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к 

словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. 

Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 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; 

е) синтаксис: 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 

повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 

смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с 

однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 

перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 

и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные 

члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 

вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись 

простых предложений, предварительно проанализированных в классе. 

5. Развитие речи: 

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, 

качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, 

детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 

общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, 

обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 

неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 

словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные 

слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (междометия и частицы); 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений 

с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в 

форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись 

рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом 

(по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана 

сюжетного рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, 

повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об 

изложении. Изложение под руководством педагогического работника, по готовому и 

коллективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и 

предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 



человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). Подробный 

и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа 

по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за 

природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. 

Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 

определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого 

рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 

применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

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

воспитания. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, 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. Учебный предмет "Литературное чтение" призван 

ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
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навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретенные обучающимися 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. 

1. Чтение: 

а) 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. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания; 

в) 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 определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов; 

г) 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; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 



его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 

работника). 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 

педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью педагогического работника), 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, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, 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). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев; 

е) 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). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

2. 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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

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. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. 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. 

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 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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. 

5. 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. 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять 

дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 

подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 



словесном ударении, как в произношении других обучающихся, так и своем собственном 

и исправлять их: 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 

вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 

педагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки); 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах 

звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (е), йу 

(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное 

смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, е после 

разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 

слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, 

ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-

т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 

няня, сядь, несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по 

артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

аффрикат: ц-ч; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных 

знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 

на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества 

слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; 



определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 

согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и 

отраженно, по надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие 

согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, 

чего и окончания - ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в 

словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], 

[Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под 

с существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш], 

[ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными 

[э[, [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с 

братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] 

произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); 

окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются 

следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 

вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение 

повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 

диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 

наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 

помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 

художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) 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 с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 



Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся. 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). 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 
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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); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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. 

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 и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. 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. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться 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. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права 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 общественному 

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. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при 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. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 



измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования  содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 

игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать 

и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с 

НОДА. 



Программа формирования УУД разработана образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для образовательной организации, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционной работы. 

 Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 

индивидуальных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития 

познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

 исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую 

коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционные 

курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", обеспечивающие 

коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать 

значительные затруднения при обучении другим предметам. Это связано и с 



направленностью личности обучающегося, но чаще - со спецификой познавательной 

деятельности, обусловленной поражением ЦНС. Для данной категории обучающихся 

характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с сенсорными 

нарушениями, различными неврологическими синдромами). В связи с этим возможно 

введение коррекционного курса "Коррекция аналитико-синтетической деятельности" с 

обучающимися, нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуры и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 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 соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

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 для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся, 
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а также их индивидуальных потребностей. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся. 

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). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физической 

культуры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными 

предметами. В расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной 

физической культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов 

на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-
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эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Для начального уровня общего образования обучающихся с НОДА представлены два 

варианта учебного плана: 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 

Вариант N 1 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

Классы  Подготовительный  I  II  III  IV  Всего  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  4  4  4  4  20  

Литературное 

чтение  

4  4  4  4  3  19  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

-  -  2  2  2  6  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  4  20  

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  

1  1  2  2  2  8  

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  

Адаптивная 

физическая 

культура  

3  3  3  3  3  15  

 Итого:  19  19  22  22  22  104  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе  

2  2  1  1  1  7  

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

21  21  23  23  23  111  

Кол-во учебных недель  33  33  34  34  34  168  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  10  50  

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы  

5  5  5  5  5  25  
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Другие направления внеурочной 

деятельности  

5  5  5  5  5  25  

Всего  31  31  33  33  33  161  

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 классы 

рекомендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета "Русский 

язык" из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а также 

формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-

моторных навыков затруднено или невозможно. 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать или формировать 

пространственные, плоскостные представления, сформировать элементарные 

математические представления, заложить основы счета. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 

"Адаптивная физическая культура". При необходимости можно предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разной 

степенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятий 

адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с 

тяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический работник в таком случае может 

эффективно работать по коррекции двигательных нарушений конкретного обучающегося. 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 

двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по 

формированию навыков самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной 

деятельности. 

Решение об изучении учебного предмета "Иностранный язык" принимается 

образовательной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. В случае исключения данного предмета из 

учебного плана, освободившийся час может быть добавлен на изучение какого-либо 

предмета из обязательной части учебного плана. 

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанного 

предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность изучать иностранный язык факультативно в рамках внеурочной 

деятельности. 

В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет "Адаптивная 

физическая культура". В случае необходимости целесообразно предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разной 

степенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятий 

адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с 

тяжелыми двигательными нарушениями. 

Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательных функций. 

Навыки самообслуживания у них не сформированы или сформированы частично, что 

существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми 

навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график МБОУ г. Владимира 



«СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

на 2023-2024 учебный год 

 

I. Продолжительность 2023-2024 учебного года в МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева»: 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
2. Продолжительность учебного года 

составляет: 1 класс – не менее 33 учебные 

недели; 

2-10 классы – не менее 34 учебных недель; 
 

II. Регламентация образовательного процесса 

 

1. Учебный год делится на 4 учебные четверти 
(2 учебных полугодия): 

1 классы 

 
четверть начало окончание Количество 

учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 16.02.2024 6 

26.02.2024 22.03.2024 4 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

2– 8, 10 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

9 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 В 
соответстви
и с планом 
проведения 
ГИА 

8 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



название каникул начало окончание продолжительност
ь в днях 

осенние 30.10.2023 06.11.2023 8 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 

Летние каникулы для 1-8, 10 классов – с 21 мая 2024 года; 

Для учащихся 9-х классов 2023 – 2024 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации на 2023-

2024 учебный год и учебным планом. Каникулярное время для выпускников 

9 и 11 классов предоставляется до 31.08.2023 по личному заявлению. 

 

III. Регламентация образовательного процесса на учебную неделю: 

 

1. Продолжительность учебной недели: в 1 – 9 - 5 учебных дней. 

в 10 классе – 6 учебных дней 

 

IV. Регламентация образовательного процесса на учебный день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну (первую) смену. 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классе составляет 35 минут 

(в первом полугодии) и 40 минут (во втором полугодии), во 2-10 классах – 40 

минут. 

 

1. Режим учебных занятий для 1- 10-х 

классов с понедельника по пятницу: 

 

1 урок – 8.00-8.40 – перемена 20 минут; 

2 урок – 9.00-9.40 – перемена 20 минут; 

3 урок – 10.00-10.40 – перемена 20 минут; 

4 урок – 11.00-11.40 – перемена 20 минут; 

5 урок – 11.50-12.30 – перемена 10 минут; 

6 урок – 12.40-13.20 – перемена 

10 минут; 7 урок –  13.30-14.10 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок 10.40 
10.40 3 перемена 11.00 

11.00 4 урок 11.40 

11.40 4 перемена 11.50 

11.50 5 урок 12.30 

12.30 5 перемена 12.40 

12.40 6 урок 13.20 
13.20 6 перемена 13.30 

13.30 7 урок 14.10 

   

2. Организация питания: 

 



1 перемена – завтрак 1-2 классы 

2 перемена – завтрак 3-5 классы 

3 перемена – завтрак 

6-10 классы 5 перемена - 

обед 

 

3. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся в сроки, определяемые 

приказами по образовательному учреждению. Оценки по предметам, 

дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе, в первом и втором классах, текущая аттестация не 

проводится, в 3-9 классах текущая аттестация осуществляется за каждую 

учебную четверть и промежуточная аттестация 

– за учебный год, в 10 классе – за каждое учебное полугодие и год. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

результатов текущей аттестации за учебные четверти (полугодия). 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях 

и в каникулярное время с обязательной их аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Рособрнадзором Российской Федерации на 2023-2024 

учебный год. 

 

В соответствии со сроками окончания учебных четвертей 

определяются следующие периоды ликвидации задолженности по 

предметам: 

 

учебная четверть сроки ликвидации 

I 16.10 – 27.10.2023 

II 18.12 – 29.12.2023 

III 04.03 – 15.03.2024 

IV 06.05 – 20.05.2024 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешаетсяпроведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями –предметниками. В конце четверти, полугодия 

школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, 

пропустивших занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением всех требований. 

В соответствии с окончанием учебных четвертей определяются следующие 

сроки выставления четвертных и годовых оценок: 

 За первую учебную четверть – не позднее 26.10.2023; 

 За вторую учебную четверть (первое учебное 

полугодие) – не позднее 28.12.2023; 

 За третью учебную четверть – не позднее 14.03.2024; 

 За четвертую учебную четверть 
(второе учебное полугодие) и год – не позднее16.05.2024. 



В целях решения текущих вопросов по организации воспитательной, 
образовательной деятельности, в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» для учащихся и их родителей (законных представителей) 

создается система индивидуальных собеседований с педагогами школы, 2 и 4 

понедельник месяца с 15.00 до 17.00 

 

V. Регламентация ненормируемой части 

педагогической и административно - педагогической 

работы 

 

1. План проведения педсоветов: 

 

Август – Образовательная система школы: состояние, проблемы, перспективы в  
новом учебном году. 

Октябрь – Введение обновленных ФГОС: проблемы и пути их 

решения. Освоение педагогами компетенций по формированию 

функциональной грамотности в условиях внедрения обновленных 

ФГОС 

Декабрь – Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ. 

Март – Новая система воспитания в действии.. 

Апрель – Совершенствование работы учителя в системе модернизации 

современного образования. 

Май – Итоговый педсовет. Результативность обучения и 

воспитания школьников всоответствии с планируемыми 

результатами. 

2. Оперативное совещание педагогического 

коллектива – понедельник 14.30 

3. Плановое совещание администрации - пятница 14.00 
4. Заседание Совета школы каждый последний 
понедельник месяца. 

5. Профсоюзное собрание – 1 раз в месяц. 

 

График проведения родительских собраний: 

 

№ дата проведения 

1-4 классы 5-10 классы 

1 29.08.2023 30.08.2023 

2 11.10.2023 12.10.2023 

3 13.12.2023 14.12.2023 

4 28.02.2024 29.02.2024 

5 24.04.2024 25.04.2024 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе Календарный план 

воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Пояснительная записка. 



Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью: формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Общая характеристика АООП НОО. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) предполагает, что обучающийся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по итоговым достижениям не соответствует требованиям к 

итоговым достижениям нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к 

моменту завершения школьного обучения. Реализация АООП НОО предусматривается 

создание условий, учитывающих общие и особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 

степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью. 

По варианту 6.3 АООП НОО обучаются обучающиеся с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также дизартрическими нарушениями и 

системным недоразвитием речи. У обучающихся с легкой умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактно-

логического мышления и высших психических, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий 

и мотивации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию "обходных путей" обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося обучающегося; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 



учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через специальные 

образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). 

Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, 

психологическую и логопедическую помощь, коррекционные занятия с учителем-

дефектологом. 

Практическая направленность обучения предполагает направленность на социализацию и 

воспитание автономности у обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОДА для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.3). 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 6.3) отражают: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие своего учителя и 

одноклассников, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 



7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с НОДА и с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на обучение по варианту 6.4 АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 6.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся НОДА и с 

легкой умственной отсталостью; 

б) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 



организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении жизненными компетенциями. Для полноты оценки 

личностных результатов следует учитывать мнение родителей (законных представителей). 

Оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников 

экспертной группы является ППк образовательной организации. 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" (предметы "Русский язык", "Чтение", "Речевая практика"). 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Основные задачи реализации содержания предметной области "Язык и речевая практика": 

Русский язык. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе 

овладения грамотой. Формирование элементарных представлений о русском (родном) 

языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Содержание обучения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над выразительным 

чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, необходимой 

интонации. 

Понимание прочитанного. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 
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смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям 

(с помощью педагогического работника). Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных педагогическим 

работником слов и оборотов речи. Подведение обучающихся к выводу из произведения, 

сравнение прочитанного с опытом обучающихся и ранее прочитанным. Выделение 

главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью педагогического работника), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела обучающихся. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить простое 

предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения; восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными 

е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова ("вода - воды") или подбора по образцу родственных слов 

("вода - водный"). 

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 



Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 

или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством 

педагогического работника. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством педагогического работника небольшого текста (20 - 

30 слов) по данным педагогическим работником вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному 

плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством педагогического работника небольшого письма 

родным, другим обучающимся. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию педагогического работника. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью педагогического работника). 



Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную педагогическим работником тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

формирование умения составлять и распространять предложения, устанавливать связи 

между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

формирование умения анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; писать 

под диктовку предложения и тексты (30 - 35 слов). 

овладение алфавитом; знание расположения слов в алфавитном порядке в словаре. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Мир природы и человека" АООП 

НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Основные задачи реализации содержания обучения по предмету связаны с 

формированием представлений о живой и неживой природе, человеке, месте человека в 

природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Содержание обучения. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений 

между собой и с другими предметами и явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на 

небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние 

работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто 

идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках 
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остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, 

заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво 

сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи 

длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, 

скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. 

Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет 

все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, 

на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют 

семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 

(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 



Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математика" АООП НОО 

(вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Математика является одним из важных учебных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

необходимыми для социальной адаптации навыками. 

Основные задачи реализации содержания: овладение началами математики (понятием 

числа, вычислениями, решением простых арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности); развитие способности использовать некоторые математические знания в 
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жизни. 

Содержание обучение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки) 

Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 

минуты. Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим возможностям 

обучающегося). Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников; 



формирование умения выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практическое использование переместительного свойства умножения; 

формирование умения определять время по часам тремя способами с точностью до 1 

минуты; 

формирование умения решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

формирование умения самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два действия; 

формирование умения различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

формирование умения вычислять длину ломаной; 

формирование умения узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Рисование" АООП НОО (вариант 

6.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), в доступных для обучающихся с НОДА 

пределах. 

Учебный предмет "Рисование" обладает высоким коррекционном потенциалом для 

обучающихся с НОДА. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. Особое значение изобразительная деятельность имеет для развития мануальной 

деятельности, коррекции и развитии пространственных представлений, зрительно-

моторной координации и графического навыка. 

Содержание обучения. 

Накопление первоначальных представлений о художественном творчестве. Формирование 

простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

обучающегося и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Знакомство с художественными материалами, инструментами и приспособлениями; их 

свойства, назначение, правила хранения, обращения и санитарно-гигиенические 

требования при работе с ними. 

Знакомство с элементарными правилами композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; некоторыми выразительными средства изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет". 

Использование материалов для рисования, аппликации, лепки; знание названий 
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предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации. 

Народные и национальные промыслы, изготавливающие игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь. 

Выполнение приемов лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание) в доступных для обучающихся с НОДА пределах. 

Рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; в силу физических возможностей применение 

приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета. 

Тренировка ориентировки в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности. 

Передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

сформированность умения с помощью педагогического работника определять величину 

изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

сформированность умения с помощью педагогического работника подбирать и передавать 

в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

сформированность умения пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 

сформированность умения анализировать с помощью педагогического работника свой 

рисунок и рисунок других обучающихся (по отдельным вопросам педагогического 

работника); 

сформированность умения употреблять в речи слова (с помощью педагогического 

работника), обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения 

предметов; 

сформированность умения с помощью педагогического работника рассказывать о 

содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура" АООП НОО (вариант 6.3) составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Предметом обучения адаптивной физической культуре обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования является организация максимально возможной 

двигательной активности обучающегося с НОДА с общеразвивающей направленностью. В 

процессе организации деятельности на возможном уровне совершенствуются физические 
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качества и осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

познавательные способности и личностные качества. 

Цель реализации программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с 

НОДА. 

Задачи реализации программы: 

обеспечение регулярной физической активности адекватной состоянию здоровья и 

возможного уровня функциональной двигательной активности; 

укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил 

организма; 

обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

развитие социально-коммуникативных умений; 

развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств 

обучающегося с НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной 

физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

коррекция техники основных движений; 

коррекция и развитие координационных способностей; 

коррекция нарушений мышечного тонуса; 

улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающегося с 

НОДА; 

коррекция и развитие физической подготовленности; 

компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов 

движений за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и других нарушений. 

Содержание обучения. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 



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). 

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. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей. 

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приемы. Основные исходные положения. Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. 

Лазанье. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. 

Упоры, стойка на коленях. 

Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки-теоретические знания. "Техника безопасности на 

уроках по плаванию". "Паралимпийское плавание". "Ознакомление с техникой плавания 

способом баттерфляй". 

Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания техники гребковых 

движений способом баттерфляй. Движение рук и ног при плавании способом баттерфляй. 

Дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. Согласование движений рук, ног, 

дыхания при плавании способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, разучивание 

техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на груди в 

плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лежа на мелкой части бассейна. 

Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании баттерфляй (гребок до 

бедер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов 



при плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Легкая атлетика. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел "Прикладные Упражнения" направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для обучающихся 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с обучающимися для обогащения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При 

прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, 

устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. 

Педагогическому работнику воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты отражают: 

формирование первоначальных представлений о значении адаптивной физической 

культуры для укрепления здоровья человека с НОДА, о позитивном влиянии адаптивной 

физической культуры на развитие человека с НОДА, о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, паузы двигательной разгрузки, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и другими); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и других параметров); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Практические предметные результаты определяются индивидуально, исходя из 

особенностей двигательных и интеллектуальных нарушений обучающегося с НОДА и 

медицинских рекомендаций, степени двигательных нарушений, уточненные ПМПК. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы  содержит: 



перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и с легкой умственной отсталостью; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области. 

Курсы коррекционно-развивающей области являются основой для формирования и 

развития жизненных компетенций обучающихся. 

Для всех обучающихся необходимо введение коррекционного курса "Двигательная 

коррекция". В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков обучающихся 

возможно введение коррекционного курса "Основы коммуникации". С умственно 

отсталыми обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения 

рекомендуются коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

Возможно введение коррекционных курсов "Формирование навыков самообслуживания", 

"Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения и воспитания для более эффективного 

обучения самостоятельности. 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки". 

Содержание курса "Формирование навыков социально-бытовой ориентировки" 

определяется основными направлениями коррекционно-развивающей работы по данному 

курсу: 

формирование способности заботиться о себе; 

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно; 

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием; 

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения включаться в 

них; 

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни. 

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученных умений. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания". 

Сформированность навыков самообслуживания и личной гигиены во многом определяют 

успешность адаптации обучающегося с НОДА и с легкой умственной отсталостью в 

образовательной организации. Формирование навыков самообслуживания у обучающихся 

данной категории тесно связано с двигательными возможностями и способностью 



осуществлять предметно-практическую деятельность. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную бытовую жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Основная цель реализации курса - максимально возможная самостоятельность 

обучающихся. 

Содержание курса "Формирование навыков самообслуживания" определяется основными 

направлениями коррекционно-развивающей работы по данному курсу: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных с поглощением пищи (формируется не только на уроках 

самообслуживания); 

формирование умений ухода за жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи. 

Содержание курса "Психомоторика и развитие деятельности". 

Коррекционная работа в рамках данного курса осуществляется индивидуально с учетом 

структуры уровневых поражений. При поражении коркового, предметного уровня 

организации движений, когда невозможна смысловая организация двигательного акта, 

овладение движениями должно происходить с опорой на более сохранные нижележащие 

церебральные уровни. Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом 

этапе большая роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: 

используется чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами. Как только движения и действия начинают 

автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение. При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. Для каждого обучающегося 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. Для занятий психомоторикой могут быть использованы 

различные дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и схематические 

планы, музыка, стихи (ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, 

импровизация и этюды, творческие работы. 

Также на занятиях могут использоваться Монтессори-материалы. 

Направления работы по психомоторике: 

формирование движений руки, мелкой моторики; 

развитие пространственного гнозиса; 

развитие конструктивного праксиса; 

формирование предметно-орудийных действий; 



развитие аналитико-синтетической деятельности; 

формирование и развитие смыслового уровня организации движений; 

работа с компьютером; 

развитие внимания; 

развитие стереогноза; 

развитие мимики. 

Содержание курса "Двигательная коррекция". 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У обучающихся с НОДА отмечаются нарушения опорно-двигательных 

функций, ограничивающие двигательную активность и возможности жизнедеятельности 

обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающей работы по курсу - развитие двигательных способностей 

функциональных возможностей обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания связаны с обеспечением коррекции 

двигательных нарушений в зависимости от индивидуальных особенностей и тяжести 

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физической 

культуры. 

Содержание работы определяется основными направлениями коррекционной работы по 

курсу: 

мотивация обучающихся к двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся двигательных возможностей, профилактика вторичных 

возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 



формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

 Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуется в 

соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 

культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 

культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе 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 соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.3) 

определяет образовательная организация. 

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 
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НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри часов 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 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная 

деятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим 

всестороннему развитию обучающихся (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

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). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся, их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной 

работы и коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из компонента 

Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Организации; 

"Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррекционно-

развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность 

групповых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической 

культуры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177


индивидуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов 

на каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в 

зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3). 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

Подготовительный  I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика  

Русский 

язык  

4  4  4  4  4  20  

Чтение  4  4  4  4  4  20  

Речевая 

практика  

1  1  1  1  1  5  

Математика  Математика  4  4  4  4  4  20  

Естествознание  Мир 

природы и 

человека  

1  1  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  5  

Рисование  1  1  1  1  1  5  

Технология  Технология  1  1  2  2  2  8  

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая 

культура  

3  3  3  3  3  15  

 Итого:  20  20  22  22  22  106  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5-дневной неделе  

1  1  1  1  1  5  

Предельно допустимая 21  21  23  23  23  111  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
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аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

Кол-во учебных недель  33  33  34  34  34  168  

Всего часов  693  693  782  782  782  3732  

Внеурочная деятельность  10  10  10  10  10  50  

индивидуальные и 

групповые занятия по 

программе коррекционной 

работы  

5  5  5  5  5  25  

другие направления 

внеурочной деятельности  

5  5  5  5  5  25  

Всего  31  31  33  33  33  161  

При реализации данной адаптированной основной 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. 

Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

на 2023-2024 учебный год 

 

VI. Продолжительность 2023-2024 учебного года в МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева»: 

 

3. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
4. Продолжительность учебного года 

составляет: 1 класс – не менее 33 учебные 

недели; 

2-10 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

VII. Регламентация образовательного процесса 

 

1. Учебный год делится на 4 учебные четверти 
(2 учебных полугодия): 

1 классы 

 
четверть начало окончание Количество 

учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 16.02.2024 6 

26.02.2024 22.03.2024 4 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

2– 8, 10 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 



вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

9 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 В 
соответстви
и с планом 
проведения 
ГИА 

8 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

название каникул начало окончание продолжительност
ь в днях 

осенние 30.10.2023 06.11.2023 8 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 

Летние каникулы для 1-8, 10 классов – с 21 мая 2024 года; 

Для учащихся 9-х классов 2023 – 2024 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации на 2023-

2024 учебный год и учебным планом. Каникулярное время для выпускников 

9 и 11 классов предоставляется до 31.08.2023 по личному заявлению. 

 

VIII. Регламентация образовательного процесса на учебную неделю: 

 

1. Продолжительность учебной недели: в 1 – 9 - 5 учебных дней. 

в 10 классе – 6 учебных дней 

 

IX. Регламентация образовательного процесса на учебный день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну (первую) смену. 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классе составляет 35 минут 

(в первом полугодии) и 40 минут (во втором полугодии), во 2-10 классах – 40 

минут. 

 

1. Режим учебных занятий для 1- 10-х 

классов с понедельника по пятницу: 

 

7 урок – 8.00-8.40 – перемена 20 минут; 

8 урок – 9.00-9.40 – перемена 20 минут; 

9 урок – 10.00-10.40 – перемена 20 минут; 

10 урок – 11.00-11.40 – перемена 20 минут; 

11 урок – 11.50-12.30 – перемена 10 минут; 

12 урок – 12.40-13.20 – перемена 

10 минут; 7 урок –  13.30-14.10 



 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок 10.40 
10.40 3 перемена 11.00 

11.00 4 урок 11.40 

11.40 4 перемена 11.50 

11.50 5 урок 12.30 

12.30 5 перемена 12.40 

12.40 6 урок 13.20 

13.20 6 перемена 13.30 

13.30 7 урок 14.10 

   

2. Организация питания: 

 

4 перемена – завтрак 1-2 классы 

5 перемена – завтрак 3-5 классы 

6 перемена – завтрак 

6-10 классы 5 перемена - 

обед 

 

3. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся в сроки, определяемые 

приказами по образовательному учреждению. Оценки по предметам, 

дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе, в первом и втором классах, текущая аттестация не 

проводится, в 3-9 классах текущая аттестация осуществляется за каждую 

учебную четверть и промежуточная аттестация 

– за учебный год, в 10 классе – за каждое учебное полугодие и год. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

результатов текущей аттестации за учебные четверти (полугодия). 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях 

и в каникулярное время с обязательной их аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Рособрнадзором Российской Федерации на 2023-2024 

учебный год. 

 

В соответствии со сроками окончания учебных четвертей 

определяются следующие периоды ликвидации задолженности по 

предметам: 

 

учебная четверть сроки ликвидации 

I 16.10 – 27.10.2023 

II 18.12 – 29.12.2023 

III 04.03 – 15.03.2024 



IV 06.05 – 20.05.2024 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешаетсяпроведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями –предметниками. В конце четверти, полугодия 

школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, 

пропустивших занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением всех требований. 

В соответствии с окончанием учебных четвертей определяются следующие 
сроки выставления четвертных и годовых оценок: 

 За первую учебную четверть – не позднее 26.10.2023; 

 За вторую учебную четверть (первое учебное 

полугодие) – не позднее 28.12.2023; 

 За третью учебную четверть – не позднее 14.03.2024; 

 За четвертую учебную четверть 
(второе учебное полугодие) и год – не позднее16.05.2024. 

В целях решения текущих вопросов по организации воспитательной, 

образовательной деятельности, в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» для учащихся и их родителей (законных представителей) 

создается система индивидуальных собеседований с педагогами школы, 2 и 4 

понедельник месяца с 15.00 до 17.00 

 

X. Регламентация ненормируемой части 

педагогической и административно - педагогической 

работы 

 

1. План проведения педсоветов: 

 

Август – Образовательная система школы: состояние, проблемы, перспективы в  

новом учебном году. 

Октябрь – Введение обновленных ФГОС: проблемы и пути их 

решения. Освоение педагогами компетенций по формированию 

функциональной грамотности в условиях внедрения обновленных 

ФГОС 

Декабрь – Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ. 

Март – Новая система воспитания в действии.. 
Апрель – Совершенствование работы учителя в системе модернизации 

современного образования. 

Май – Итоговый педсовет. Результативность обучения и 

воспитания школьников всоответствии с планируемыми 

результатами. 

2. Оперативное совещание педагогического 

коллектива – понедельник 14.30 

3. Плановое совещание администрации - пятница 14.00 
4. Заседание Совета школы каждый последний 
понедельник месяца. 

5. Профсоюзное собрание – 1 раз в месяц. 

 



График проведения родительских собраний: 

 

№ дата проведения 

1-4 классы 5-10 классы 

1 29.08.2023 30.08.2023 

2 11.10.2023 12.10.2023 

3 13.12.2023 14.12.2023 

4 28.02.2024 29.02.2024 

5 24.04.2024 25.04.2024 

 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе Календарный План 

Воспитательной Работы АООП НОО Для Обучающихся С ОВЗ. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

(вариант 6.4) 

Пояснительная записка. 

 Цели реализации. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов 

основываются на индивидуальных возможностях и индивидуальных образовательных 

потребностях обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР. 

Обучающийся с НОДА в структуре ТМНР, психофизическое состояние которого не 

позволяет освоить АООП НОО (вариант 6.3), либо обучающийся который испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4 АООП 

НОО, на основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося. 

Общая характеристика. 

Для обучающихся по варианту 6.4 АООП НОО характерно сочетание нарушений опорно-

двигательного аппарата с нарушениями интеллектуального развития, зрения, слуха, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) включает: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а 

также другими нормативно-правовыми документами. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4 АООП НОО результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения АООП НОО представляют собой описание возможных результатов 



образования данной категории обучающихся. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4, как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 

образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

результатам: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы заносятся в СИПР и должны отражать: 

1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына или дочери, пассажира, 

покупателя) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.4). 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику освоения 

обучающимся СИПР, отражающую следующие компоненты образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данном этапе образования; 

что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
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При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у обучающихся могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 

областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов: 

 особенности текущего психического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

обучающемуся средства невербальной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые средства 

(устная, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными и разрабатываться индивидуально в тесной связи с практической 

деятельностью обучающихся; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с ТМНР могут быть 

представлены как в традиционных, так и других формах, в том числе в виде 

выполнения практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

обучающимся задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

педагогическими работником, совместно с педагогическим работником); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе с педагогическим работником); 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и "зоны ближайшего", а для 

некоторых обучающихся "зоны отдаленного развития", то есть возможностей 

потенциального развития; 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с ТМНР в каждой 

образовательной области должно создавать основу для дальнейшей корректировки 

СИПР, конкретизации плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

Оценка должна отражать степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решении конкретных жизненных задач, 

сформулированных в СИПР. Оценка фиксирует насколько самостоятельно или с помощью 

(значительной или частичной физической, по образцу, подражанию или по инструкции) 

обучающийся выполняет осваиваемые действия и насколько он использует 

сформированные представления для решения жизненных задач. 

Оценка результатов образования представляется в виде характеристики по каждому 

предмету, включенному в СИПР обучающегося, а анализ результатов позволяет оценить 

динамику развития его жизненной компетенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося предлагается 

использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Экспертная 

группа должна объединить представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его 

семьи. Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения 

обучающегося и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа 



должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (вариант 6.4) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Общение". 

Пояснительная записка. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Общение" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Общение и чтение: 

а) овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными: 

способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм, графических изображений), 

неспецифических жестов; 

умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры), 

коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом; 

б) умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач; 

умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения; 

умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, 

взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями с графическими 

изображениями объектов и действий путем указательного жеста; использование 

доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью электронных средств 

коммуникации (коммуникатор, планшет); 

в) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом обучающегося: 

понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира; 

умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
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хорошо известных предметов и действий; 

чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

2. Письмо: 

умение при возможности писать буквы, слоги, слова; 

выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (в 

соответствии с физическими возможностями обучающегося); 

списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические представления". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Математические представления" 

АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления: 

умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине; 

умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение различать, 

сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький); 

умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

обучающемуся пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных обучающемуся пределах; 

умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти; 

умение обозначать арифметические действия знаками; 

умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач: 

умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться карманными 

деньгами; 

умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 
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измерительными приборами; 

умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 

умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация)". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни: 

интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности; 

стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей 

работы; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности; 

умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, 

для изготовления творческих работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Музыка и движение" АООП 

НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программой воспитания. 

 Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15


обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в процессе 

слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных 

выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных инструментах, 

движении под музыку, пении: 

интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах); 

умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с характером 

музыкального произведения; 

освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах; 

получение удовольствия, радости от совместной и самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

2. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, для 

участия в представлениях, концертах, спектаклях. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи и окружающий 

природный мир". 

Пояснительная записка.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Развитие речи и окружающий 

природный мир" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям: 

интерес к объектам и явлениям неживой природы; 

расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных ископаемых); 

представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека: 

интерес к объектам живой природы; 
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расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, 

рыбах); 

умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать за ними; 

умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки). 

3. Элементарные представления о течении времени: 

умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года; 

представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Человек". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Человек" АООП НОО (вариант 

6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

Представления о собственном теле. 

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

свои интересы, хобби. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

Представления о мире, созданном руками человека 

Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте. 

Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности. 

Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о профессиях людей, окружающих обучающегося (учитель, повар, врач, 

водитель). 

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 
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поведения согласно социальной роли. 

Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной ситуации 

соответственно роли. 

Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта соответствующих возрасту и полу обучающегося. 

Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 

организовывать личное пространство и время (учебное и свободное). 

Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, получение 

положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

Использование простейших эстетических ориентиров и (или) эталонов в быту, дома и в 

школе. 

Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

Представления об обязанностях и правах ребенка. 

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства. 

Представления об обязанностях обучающегося, сына или дочери, гражданина. 

Формирование представления о России. 

Представление о государственной символике. 

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым. 

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета), чередовать их с занятиями. 

Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Домоводство 

(самообслуживание)". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Домоводство 

(самообслуживание)" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании, приеме 

пищи, питья и других гигиенических процедурах. 

Умение сообщать о своих потребностях. 

Умение следить за своим внешним видом. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая 

культура". 

Пояснительная записка. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Адаптивная физическая культура" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных двигательных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения 

планируемых в СИПР результатов. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 

освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в том числе с использованием технических средств); 

освоение двигательных навыков, координации движений. 

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 

умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после физических 

упражнений. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Предметные действия". 

Пояснительная записка. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Предметные действия" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к 
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результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

 Содержание учебного предмета, его цели и практические задачи должны определяться с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. Содержание должно обеспечивать возможность достижения планируемых 

в СИПР результатов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Овладение предметными действиями как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности: 

интерес к предметному рукотворному миру; 

умение выполнять простые действия с предметами и материалами; 

умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при выполнении 

трудовых операций); 

умение следовать алгоритму и (или) расписанию при выполнении предметных действий; 

умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе: умение 

выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со взрослыми; 

умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на различные ситуации дома и 

в школе. 

Рабочие программы коррекционных курсов. 

Программа коррекционного курса "Сенсорное развитие". 

Пояснительная записка. Рабочая программа коррекционного курса "Сенсорное развитие" 

АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 

зависит от уровня сенсорного развития обучающихся, то есть от того, насколько полно 

обучающийся воспринимает окружающий мир. У обучающихся с ТМНР сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития обучающегося, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который накапливается в 

процессе восприятия различных ощущений. Обучающиеся с ТМНР наиболее 

чувствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 

благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 

"Восприятие вкуса". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 
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обучающегося, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции обучающегося, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Обучающийся учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) бассейн, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели. Рекомендуется наличие 

водного бассейна. 

Содержание коррекционного курса. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив обучающегося, справа и слева от него. Прослеживание взглядом 

за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по 

кругу, вперед - назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

Планируемые результаты освоения курса. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционного курса "Предметно-практические действия (психомоторика и 

развитие деятельности)". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса "Предметно-практические действия 

(психомотрика и развитие деятельности)" АООП НОО (вариант 6.4) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
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Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обучающихся с 

ТМНР, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и материалами 

и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание, которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Содержание коррекционного курса. 

Действия с материалами. Сминание материала. Разрывание материала. Размазывание 

материала. Разминание материала. Пересыпание материалов. Переливание материалов. 

Наматывание материала. 

Действия с предметами. Захват, удержание, отпускание предмета. Встряхивание предмета. 

Толкание предмета. Вращение предмета. Нажимание на предмет (всей рукой, пальцем). 

Сжимание предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимание предметов. Складывание предметов. Перекладывание предметов. Вставление 

предметов. Нанизывание предметов. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционного курса "Двигательная коррекция". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса "Двигательная коррекция" АООП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека. У большинства обучающихся с ТМНР имеются тяжелые нарушения 

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому работа по поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков является целью данного коррекционного курса. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15


Целенаправленное двигательное развитие в рамках курса происходит на специально 

организованных занятиях, проводимых инструкторами ЛФК и (или) учителями 

адаптивной физической культуры. 

Содержание коррекционного курса: 

поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов); 

мотивация двигательной активности; 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

обучение переходу из одной позы в другую; 

освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); 

формирование функциональных двигательных навыков, которые обучающийся в 

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

формирование ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. 

Техническое оснащение курса включает: технические средства реабилитации (кресла-

коляски, ходунки, вертикализаторы); средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 

формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 

автомобильные кресла; гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, 

коврики, специальный велосипед, тренажеры ("Пони", "Мотомед"), подъемники. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционного курса "Альтернативная коммуникация". 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса "Альтернативная коммуникация" АООП НОО 

(вариант 6.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Общение является неотъемлемой составляющей жизни человека. Каждый человек 

занимает в обществе определенное место и всегда находится в каких-либо отношениях с 

другими окружающими людьми. Для обучающегося с ТМНР обучение общению 

представляет большую значимость. Его учат выражать свои желания, нужды, просить о 

помощи, реагировать на слова говорящих с ним людей. Эта способность является тем 

средством, с помощью которого он адаптируется в окружающем мире и учится жить в 

нем. Обучающийся с ТМНР, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 

окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой ситуации 

является обучение использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). 

Коррекционная работа в рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету 

"Общение". Приоритетной задачей коррекционного курса является обучение 
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альтернативной коммуникации как средству, а в рамках предмета "Общение" происходит 

обучение умению пользоваться этим средством. 

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативных таблиц и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а 

также компьютерные программы и синтезирующие речь устройства. 

Содержание коррекционного курса. 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы. 

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. 

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах. 

Планируемые (возможные) результаты освоения курса должны уточняться и 

конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР не 

предусмотренных содержанием программ по учебным предметам; 

на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Возможности усвоения программного материала у разных обучающихся с ТМНР 

определяют объем и содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. 

Учитывая особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация может расширить содержание 

включенного в СИПР учебного предмета дополнительными задачами. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТМНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТМНР; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ТМНР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий; 



механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области сопровождения, медицинских 

работников образовательной организации и специалистов других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Курсы и занятия коррекционно-развивающей области (индивидуальные занятия по 

логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

 Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию обучающегося. Исходным принципом для определения целей и задач 

коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Важно и создание условий, в максимальной степени 

способствующих развитию обучающегося. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ТМНР (вариант 6.4) 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности. 

Учебный план должен соответствовать законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 
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занятия, экскурсии, другие виды деятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для группы обучающихся с НОДА в структуре ТМНР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 

физическом развитии; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с НОДА, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные 

занятия). 

В учебный план включается внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является реализация коррекционных 

курсов и проведение коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ТМНР предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Продолжительность занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

обучающихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития 

личности, создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 

"Адаптивная физическая культура". В случае необходимости целесообразна замена 

групповых занятий адаптивной физической культурой индивидуальными занятиями для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями. Педагогический работник в 

таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного 

нарушения. 

Количество индивидуальных часов по коррекции двигательного нарушения для каждого 

обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости от 
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тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность 

обучающихся в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых 

качеств личности. 

Коррекционно-развивающие занятия для варианта 6.4 строятся на основе предметно-

практической деятельности обучающихся, осуществляются педагогическим работником 

через систему специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, 

включают большое количество игровых и занимательных моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуальных и групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются 

педагогическим работником, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния обучающихся. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми участниками образовательного 

процесса. Ведущими специалистами при этом являются педагогические работники 

(учителя адаптивной физической культуры и инструкторы ЛФК, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи), которые осуществляют диагностику, 

определяют программу коррекции и проводят коррекционные занятия. Кроме того, 

специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов во все 

формы образовательного процесса. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация. 

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). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Наполняемость классов, продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в 

течение учебного дня и учебной недели должны соответствовать требованиям 

действующих Гигиеническим нормативам и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
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Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 6.4). 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

Классы  

Количество часов в неделю  

Подготовительный  I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Язык и 

речевая 

практика  

Общение (общение 

и чтение)  

4  4  4  4  4  20  

Общение (письмо)  3  3  3  3  3  15  

Математика  Математические 

представления  

4  4  4  4  4  20  

Окружающий 

мир  

Развитие речи и 

окружающий 

природный мир  

1  1  2  2  2  8  

Человек  1  1  1  1  1  5  

Домоводство 

(самообслуживание)  

1  1  1  1  1  5  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  5  

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, рисование, 

аппликация)  

1  1  1  1  1  5  

Технология  Предметные 

действия  

1  1  1  1  1  5  

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая 

культура  

3  3  3  3  3  15  

 Итого:  20  20  21  21  21  103  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной неделе  

1  1  2  2  2  8  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

21  21  23  23  23  111  

Кол-во учебных недель  33  33  34  34  34  168  

Внеурочная деятельность:  10  10  10  10  10  50  

индивидуальные и групповые 

занятия по программе 

коррекционной работы  

5  5  5  5  5  25  

другие направления внеурочной 

деятельности  

5  5  5  5  5  25  

Всего  31  31  33  33  33  161  

При реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.4) должны быть 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график МБОУ г. Владимира 



«СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

на 2023-2024 учебный год 

 

XI. Продолжительность 2023-2024 учебного года в МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева»: 

 

5. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
6. Продолжительность учебного года 

составляет: 1 класс – не менее 33 учебные 

недели; 

2-10 классы – не менее 34 учебных недель; 
 

XII. Регламентация образовательного процесса 

 

1. Учебный год делится на 4 учебные четверти 
(2 учебных полугодия): 

1 классы 

 
четверть начало окончание Количество 

учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 16.02.2024 6 

26.02.2024 22.03.2024 4 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

2– 8, 10 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

9 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 В 
соответстви
и с планом 
проведения 
ГИА 

8 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



название каникул начало окончание продолжительност
ь в днях 

осенние 30.10.2023 06.11.2023 8 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 

Летние каникулы для 1-8, 10 классов – с 21 мая 2024 года; 

Для учащихся 9-х классов 2023 – 2024 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации на 2023-

2024 учебный год и учебным планом. Каникулярное время для выпускников 

9 и 11 классов предоставляется до 31.08.2023 по личному заявлению. 

 

XIII. Регламентация образовательного процесса на учебную неделю: 

 

1. Продолжительность учебной недели: в 1 – 9 - 5 учебных дней. 

в 10 классе – 6 учебных дней 

 

XIV. Регламентация образовательного процесса на учебный день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну (первую) смену. 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классе составляет 35 минут 

(в первом полугодии) и 40 минут (во втором полугодии), во 2-10 классах – 40 

минут. 

 

1. Режим учебных занятий для 1- 10-х 

классов с понедельника по пятницу: 

 

13 урок – 8.00-8.40 – перемена 20 минут; 

14 урок – 9.00-9.40 – перемена 20 минут; 

15 урок – 10.00-10.40 – перемена 20 минут; 

16 урок – 11.00-11.40 – перемена 20 минут; 

17 урок – 11.50-12.30 – перемена 10 минут; 

18 урок – 12.40-13.20 – перемена 

10 минут; 7 урок –  13.30-14.10 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок 10.40 
10.40 3 перемена 11.00 

11.00 4 урок 11.40 

11.40 4 перемена 11.50 

11.50 5 урок 12.30 

12.30 5 перемена 12.40 

12.40 6 урок 13.20 
13.20 6 перемена 13.30 

13.30 7 урок 14.10 

   

2. Организация питания: 

 



7 перемена – завтрак 1-2 классы 

8 перемена – завтрак 3-5 классы 

9 перемена – завтрак 

6-10 классы 5 перемена - 

обед 

 

3. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся в сроки, определяемые 

приказами по образовательному учреждению. Оценки по предметам, 

дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе, в первом и втором классах, текущая аттестация не 

проводится, в 3-9 классах текущая аттестация осуществляется за каждую 

учебную четверть и промежуточная аттестация 

– за учебный год, в 10 классе – за каждое учебное полугодие и год. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

результатов текущей аттестации за учебные четверти (полугодия). 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях 

и в каникулярное время с обязательной их аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Рособрнадзором Российской Федерации на 2023-2024 

учебный год. 

 

В соответствии со сроками окончания учебных четвертей 

определяются следующие периоды ликвидации задолженности по 

предметам: 

 

учебная четверть сроки ликвидации 

I 16.10 – 27.10.2023 

II 18.12 – 29.12.2023 

III 04.03 – 15.03.2024 

IV 06.05 – 20.05.2024 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешаетсяпроведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями –предметниками. В конце четверти, полугодия 

школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, 

пропустивших занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением всех требований. 

В соответствии с окончанием учебных четвертей определяются следующие 

сроки выставления четвертных и годовых оценок: 

 За первую учебную четверть – не позднее 26.10.2023; 

 За вторую учебную четверть (первое учебное 

полугодие) – не позднее 28.12.2023; 

 За третью учебную четверть – не позднее 14.03.2024; 

 За четвертую учебную четверть 
(второе учебное полугодие) и год – не позднее16.05.2024. 



В целях решения текущих вопросов по организации воспитательной, 



образовательной деятельности, в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» для учащихся и их родителей (законных представителей) создается 

система индивидуальных собеседований с педагогами школы, 2 и 4 

понедельник месяца с 15.00 до 17.00 

 

XV. Регламентация ненормируемой части 

педагогической и административно - педагогической 

работы 

 

1. План проведения педсоветов: 

 

Август – Образовательная система школы: состояние, проблемы, перспективы в  
новом учебном году. 

Октябрь – Введение обновленных ФГОС: проблемы и пути их 

решения. Освоение педагогами компетенций по формированию 

функциональной грамотности в условиях внедрения обновленных 

ФГОС 

Декабрь – Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к независимой 

оценке ЕГЭ и ОГЭ. 

Март – Новая система воспитания в действии.. 

Апрель – Совершенствование работы учителя в системе модернизации 

современного образования. 

Май – Итоговый педсовет. Результативность обучения и 

воспитания школьников всоответствии с планируемыми 

результатами. 

2. Оперативное совещание педагогического 

коллектива – понедельник 14.30 

3. Плановое совещание администрации - пятница 14.00 
4. Заседание Совета школы каждый последний 

понедельник месяца. 

5. Профсоюзное собрание – 1 раз в месяц. 

 

График проведения родительских собраний: 

 

№ дата проведения 

1-4 классы 5-10 классы 

1 29.08.2023 30.08.2023 

2 11.10.2023 12.10.2023 

3 13.12.2023 14.12.2023 

4 28.02.2024 29.02.2024 

5 24.04.2024 25.04.2024 

 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе Календарный план 

воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Общие положения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 



АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный 

план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее 

образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития данной группы обучающихся.. 

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 

организациями АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания и 

планируемых результатов в соответствующих разделах данной АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

В образовательной организации разработаны следующие варианты АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15


программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Принципы формирования АООП НОО представлены разделе  

1. Общие положения. 

 В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП 

НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 
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деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Пояснительная записка. 

Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
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социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Общая характеристика. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 

(вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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



навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 



использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 



 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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



особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

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



содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 



компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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 предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

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

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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, в форме портфеля достижений  и  учитываются  при  

опре2д1елении  итоговой  оценки.  Предметом 



  

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

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

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

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

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

учащимися с ЗПР. 

Чтение. 

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

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

надо учитывать, написанные через чѐрточку (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) 

1класс 

(отметки не выставляются) отметка 1 полугодие отметка 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 отметка 1 полугодие (отметки не выставляются) отметка 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 отметка 1 полугодие отметка 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. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 



классы четверти 

 I II III IV 

1 - - - 15-17 

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

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

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

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом 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 безо- шибочное вы-полнение всех заданий, 

когда обучающийся 

обнаруживает осознанное усвоение ставится, если обучающийся обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-вил, ставится, если обучающий обнарживает усвоение 

опре- деленной части из ставится, если обучающийся обнаруживает плохое 

знание 

учебного мате- 

 опре-делений, правил и умение самос- тоятельно при-менять знания при 

выполнении умеет при-менять свои зна-ния в ходе разбора слов и 

предложений        и изученного материала, в правильно  

 

работе риала, не 

справляется с большинством 

грамматических 

  правил не менее ¾ выполнил не заданий 

  заданий менее ½ заданий  

  



Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

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 (1-й класс); 1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

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

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

 

Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

Отметка Программы общеобразователь ной школы Адаптированная

 основная общеобразовательная программа для учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх 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 3-7 

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 - 

 

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); 

• 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 шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «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 ведѐтся 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: 

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 отчѐтливо 

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

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

твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" 

состояния сформированности навыка 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. 

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 другихзадачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметическихдействий, ставятся следующиеотметки: 

• 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; 

• 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, предла- гаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельно- стью 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 обсужден- ному 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, 

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 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. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего портфеля. 

Рабочий Портфель ученика: 

• 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. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы 

контроля Формы учета достижений 

текуща      я аттестаци я итоговая 

(четверть, год) аттестаци 

я урочна       я деятельнос ть внеурочн ая деятельност ь 

- устный опрос; 

- письменная и самостоятельная работа; 



- диктанты; 

-контрольное списывание; тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение - 

диагностическая; контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль техники чтения. -анализ динамики; текущей успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в урочной деятельности. -участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

-  активность в проектах и программах внеурочной деятельности; 

- творческий отчет. 

  - портфолио 

-  анализ психолого- педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: предъявляемых к выставлению 

отметок); 

 анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

 неудач и рекомендаций по устранению пробелов в

 обученности по предметам; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 



АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

(курсов коррекционнно-развивающей области), составляющей неотъемлемую часть 

АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно осуществляется в соответствии со 

  

следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 



сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
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сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной 

координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для комплексного психолого-

педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 

штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 



осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО (вариант 7.1.), коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- 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; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медико- 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 
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Раздел III ФГОС НОО. 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 



внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются 

в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого- педагогического и 

медико-социального 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. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

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, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности, обеспечивающий взаимодействие специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.) в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 



процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического и медико-

социального сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

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; развитие зрительно-моторной координации; 

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 учѐбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и в освоении ООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого- медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 



взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие 

специалиста в штате организации. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (МБОУ 

ДОД «ДООспЦ», ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы разрабатывается МБОУ «СОШ 

№28» самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учѐтом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР
7
. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение 

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого педагогической и медико-

социальной помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная 

на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 



• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 
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• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 



факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно- методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

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 приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и 

специалистов образовательного учреждения в рамках школьного ПМПк и ПМПК, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое и медико- социальное 

сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Психолого- педагогическое и медико-социальное сопровождение понимается как 
сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 
развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития 

ребѐнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого – педагогическое и медико-

социальное (ПМПС) сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на 



протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: куратор начальной школы, учитель- логопед, педагог-психолог, 

учитель –дефектолог, социальный педагог, учителя, работающие по 

адаптированной образовательной программе, педагоги-дополнительного 

образования и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого -медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк). 

Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется 

на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по 

адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 

для детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего 

времени обучения психолого-педагогическая карта индивидуального 

сопровождения учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности ППМС службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально- психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы ППМС службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально- 

волевой сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного 

поля школы, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение школьных психолого-медико-педагогических 

консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, 

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных 

на решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и 

групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в МБОУ 

«СОШ №28» имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html


педагогическими работниками. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР 

является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его деятельность 

направлена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям 

(законным представителям), педагогам. План работы ПМПк образовательной 

организации утверждается каждый год. 

Задачи и виды сопровождающей деятельности участников ПМПк 

Участники 

консилиума 

Этап подготовки к 

консилиуму 

На

 заседания

х консилиума 

Этап

 реализаци

и принятых на 

консилиуме решений 

Заместитель 
директора 

1.

 Организационн

ая помощь в 

проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

1. Организация работы 
консилиума (руководство 

и координация усилий 

всех

 участнико

в консилиума). 

2. Анализ карт 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов. 

1. Помощь учителям 
и воспитателям в 

реализации решений 

консилиума. 

2. Руководств
о процессом 

сопровождения

 п

о результатам 

проведения консилиума 

Педагог- 
психолог 

1. Проведение 
диагностических 

1.Предоставление 
участникам 
консилиума 

I. Проведение 
развивающих, 

 исследований. 

2. Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

необходимой 

психологической 

информации

 о

б обучающихся. 

2. Заполнение

 карт 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов. 

коррекционных и 

консультативных занятий 

с 
детьми. 

2. Проведен
ие 

групповых 
и 

индивидуальных 

консультаций с

 пед. 

коллективом  

 и 

родителями. 

3. Планирова
ние совместной 

работы с 

учителями. 



Учитель 

(классный 

руководител

ь, 

предметник) 

 

ос 

1. Составление 
педагогической 

характеристики
 на 

обучающихся, 
отражающей 

основные

 показате

ли учебной 

деятельности 

ребенка. 
2. Информация

 об особенностях 

общения учащихся 

со сверстниками 

1. Предоставление 
едагогической

 информации об 
обучающихся 

участникам консилиума. 
2. Заполнение
 карт 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов. 

1. Координирующ
ая деятельность 

 по реализации 
коррекционных 

программ
 развития 

обучающихся. 

2. Осуществление 
коррекционных
 занятий с 

обучающимися класса 

Учитель- 

логопед 

1. Обследование 
устной и

 письменной 

речи детей. 
2. Подготов
ка речевых 

карт 
 

 

ра 

1. Предоставление и 
обсуждение 

информации о речевом
 развитии 

обучающихся. 
2. Участие в

 разработке 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов

 дальнейш

ей работы с 

обучающимися. 

2. Заполнение

 карт 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

1. Проведение 
коррекционно- 

развивающих 
логопедических 

занятий с детьми. 
2. Индивидуальное

 
и групповое 

консультирование 

родителей. 

3. Контроль за уровнем 

речевой

 деятельности 
обучающихся в учебно- 

воспитательном 
процессе 

Учитель 

физической 
культуры 

I. Информация о 

физическом 

состоянии, развитии 

двигательных навыков 

1. Выступление с 

данными о

 развитии 
двигательных 

 навыков 
обучающихся. 

2. Заполнение 
индивидуальных 

образовательных 
маршрутов

 (по 

необходимости) 

1. Проведение лечебно- 

физкультурных  

 занятий с 
бучающимися, 

 имеющими 
тклонения в

 физическом азвитии. 
2. Консультирова

ние пед. 
коллектива и 

родителей

 (законн

ых представителей). 

Основное содержание деятельности ПМПк заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических  условий 

коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных 

программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью 

обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая 



системы комплексного ППМС сопровождения ребенка с ЗПР осуществляется в 

соответствии с общей программой психолого-медико- педагогического изучения 

ребѐнка. 

Система комплексного психолого – педагогического и медико- 

социального сопровождения детей. 

Кл а 

сс ы 

Подстр ук 
туры 
личност и 

Направлени я 
коррекционн ой 
работы 

Классный 

руководите ль 

Педагог-психолог 

1 Индивиду 

ально

 

- типологи 

ческие 

особеннос 

ти 

личности 

Дисгармония 

развития 

Нестабильность 

 и 

ригидность

 нервн

ой системы 

Неразвитость 

произвольности 

психических 

 про- 

цессов в сравнении 

со сверстниками 

Понимани

е 

Сочувстви

е 

Снятие  

 напряжения 

Рационализация 

воспитательно-об- 

разовательного  

 про- цесса

 Выравнива

ние куль-  турно-

образо- вательных  

 возмож- 

ностей    

 детей 

Личностная 

пер- спектива 

Развитие произвольности

 в двигательной 

сфере. 

Развитие произвольности

 в 

познавательной  

 сфере. Развитие

 произвольности

 в 

эмоциональной  

 сфере. Развитие

 произвольности

 в общении 

 и 

 поведении 

Когнитивная 

 тренировка 

Систематическая 

десенсибилизация 

2 Свойств

а 

субъект

а 

общения 

Высокая

 тре

- вожность 

Слабая

 социальн

ая рефлексия 

Трудности общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий

 со

- циальный статус 

Доверие  к   личности 

ребенка 

Формирование ре- 

ально осознаваемых 

мотивов   

 поведения 

Формирование ре- 

ально

 действующи

х мотивов поведения 

Анализ  

 конфликтны

х ситуаций 

Пример и авторитет 

педагога в отношении 

к детям 

Позитивная ирра- 

диация авторитета 

педагога на отно- 

шения ребенка со 

сверстниками 

Игровая

 коррекц

ия поведения . 

Развитие

 позитивно

го общения. 

Ролевое

 научени

е. Коммуникативные игры 

и упражнения. 

Расшатывание

 тра

- диционных позиционных 

ролей. 
Статусное перемещение. 



3 Свойства 

субъекта 

деятельн

о сти 

Дисгармония 

мотивов

 учени

я Школьная 

тревожность 

Позитивное 

стимулирование 

Авансирование 

успеха Акцентуация 

Снижение

 значимос

ти учителя 

Снижение

 сил

ы потребностей, 

связанных 

  Низкая учебно- достижений ребенка в с внутренней 

познавательная деятельности позицией школьника 

активность Парциальная оценка Десенсибилизация к 

Несформированнос результатов оцениванию. 

ть Наглядные опоры в Формирование 

основных обучении адекватной самооценки, 

учебных умений Комментируемое школьных успехов 

Слабая управление Релаксация и 

обучаемость Создание учебных эмоциональное 

 ситуаций с агрегирование школьных 

 элементами новизны, страхов 

 занимательности ,  

 опоры на жизненный  

 опыт детей Поэтапное  

 формирование  

 умственных действий  

 Опережающее кон-  

 сультирование по  

 трудным темам  

 Щадящая учебная  

 нагрузка  

4 Свойства Нарушенный Безусловное принятие Идентификация 

субъекта образ «Я» ребенка Подтверждение 

самосозна Неадекватная Выборочное уникальности ребенка 

ния Самооценка, игнорирование Развитие позитивного 

 школьная негативных поступков восприятия других 

 мотивация Эмоциональное Самовнушение («Я хочу», 

 Неудовлетворенное поглаживание ребенка «Я могу», 

 притязание Позитивное «Я буду») 

 на признание побуждение к Отслеживание мотивации 

 Комплекс деятельности и и самооценки 

 неполноценности общению  

  Ожидание завтрашней  

  радости  

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 

программа изучения ребенка различными специалистами. 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. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает 

и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально- 

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого- педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку ППМС помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Диагностическая программа ППМС сопровождения. 

Направлени

я работы 

Содержание работы Виды работы/ специалисты 



Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Школьный

 медицинск

ий работник, педагог. 

 

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог).

 Обследован

ие ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого- 

логопедичес

к ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Специальный

 экспериме

нт (психолог). 

  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение

 письменн

ых работ (учитель). 

Специальный

 экспериме

нт (логопед). 

Социально- 

педагогичес

к ое 

Семья ребенка. Состав семьи.

 Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Посещение семьи

 ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

  Анкетирование по 

 Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 
выявлению школьных 



 отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

трудностей (учитель). 

Эмоционально-волевая  сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

 

Беседа с 

родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение    правил    поведения    в 

обществе, школе, дома. 

 

Специальный эксперимент

 (педагог, 

психолог). 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

 поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические  проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Анкета для 

родителей  и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребѐнком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 

родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Классы, занимающиеся по АООП для детей с ЗПР — форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям 



с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с учетом 

психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 

принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, 

в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий 

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

помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического комфорта 

при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (коррекционная папка и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие 

умений сравнивать, сопоставлять; 



- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия (осуществляет 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК). 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов

 коррекционно- развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 



коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, 

поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 



работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК 

«Школа России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с АООП НОО). 

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 ребѐнка 

снова привлекается и это даѐт 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 

ребѐнка 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. 

 

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогом-психологом) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: 

беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты 

по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, 

уровень сформированности позиции ученика, учебно-познавательной 

мотивации) 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, 

вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого 

развития) 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, 

волевых процессов, поведения и общения) 

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических 

заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на начальной ступени общего образования: наблюдение классных 

руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о 

ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где 

обучается ребѐнок с ЗПР, диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое 

наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 

выявлению динамики развития: 



- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-

поведенческой сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу 

на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по 

выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти 

- различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной 

сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, 

склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 

является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся: 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и 

сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

 

Консультационный модуль: 

- индивидуальные консультации для родителей

 учащихся с задержкой психического развития (по 

запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ПМПк МБОУ «СОШ №28» (по плану и по мере необходимости, 

но не реже одного раза на протяжении учебного года) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по 



запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, 

имеющими ЗПР консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно- 

развивающей работы) 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам 

разработки адаптированных индивидуальных образовательных программ 

для обучающихся с ЗПР 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их 

запросам). 

 

Психологическое просвещение и профилактика: 

- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются 

дети с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике 

развития и обучения детей с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ЗПР. 

 

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с задержкой психического 

развития на основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по 

специфике работы с обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с 

обучающимися, имеющими ЗПР; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в 

рамках адаптированной основной образовательной программы. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения. 

Направлени

е работы 
Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки  и

 регулярность 

проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению на 

средней ступени общего 

образования 

индивидуально сентябрь-октябрь в 1- ых 

классах ежегодно 

комплексная 

психодиагностика

 уровня 

адаптации к обучению

 на средней 

групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

октябрь-ноябрь в 1-

ых классах 



ступени общего 

образования 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно- развивающей 

работы педагога- психолога с 

обучающимся 

индивидуально в течение

 учебного года 

ежегодно или по мере 

необходимости 

психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на среднюю ступень 

общего образования

 (при наличии 

необходимости) 

индивидуально в течение

 учебного года в 
4 классах 

Коррекционно 

-

развивающа

я работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуальна 

я и (или) 

групповая 

в течение учебного года 

в 1-4 классах, 

периодичность занятий 

в соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультир

ов ание 
родителей и педагогов 

 

родителей и педагогов 

индивидуаль

но на ПМПк 

в течение

 учебного года 

по запросу, 

по ежегодному плану и 

по мере необходимости обучающихся с ЗПР 

по запросам 

Психологичес 

кое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на
 родительских 

собраниях 

 

выступления на

 плановых 

заседаниях ПМПк 

групповая 

 

 

групповая 

по       плану        работы 
психолога

 ежегод

но согласно 

ежегодному плану 

работы ПМПк 

по плану работы 

психолога ежегодно  

выступления на

 заседаниях 

методических объединений и 

педагогических советах 

 

групповая 

Экспертно- 

методическа

я 

деятельност

ь 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной основной 

индивидуально по мере необходимости 

в течение учебного года 

ежегодно 

 образовательной программе, 

корректировка

 планирован

ия коррекционно-

развивающей работы 

  



 

Медицинское сопровождение включает 

(осуществляется медицинскими работниками, работающими в МБОУ «СОШ 

№28» по договору с детской городской поликлиникой, а также внешними 

специалистами, у которых наблюдается обучающийся): 

Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: анализ данных 

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при 

недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления на ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР 

родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы). 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения 

педиатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение 

рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других 

работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: наблюдение у врача-

невропатолога, детского психиатра и (или) других специалистов в случае наличия 

таковой необходимости. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского 

сопровождения 

Мероприятие Форма 

проведен ия 

Сроки и регулярность 
проведения 

обследование 

состояния здоровья 

индивидуальн ая при поступлении 

обучающегося с ОВЗ в школу, 

обучающегося для  затем в период обучения (по 

ПМПк:  необходимости, но не реже 

  одного раза в учебном году) 

анализ состояния 

здоровья обучающегося и 

индивидуальн ая Согласно графику 

диспансеризации и (или) 

реализацию  ежегодного 

рекомендаций по итогам  освидетельствования в бюро 

ежегодной  медико- социальной экспертизы 

диспансеризации и ИПР   

(в случае наличия)   

динамическое 

наблюдение у внешних 

специалистов 

индивидуальн ая определяет внешний врач- 
специалист 

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося и учителями-логопедами при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПк): 



Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей- 

предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы начального общего образования): динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

основной образовательной программе при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 

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

средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк 

и родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в 

ходе реализации АООП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки  и

 регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП ООО) 

индивидуальная

 ил

и групповая 

регулярно в цикле учебного года 

по учебным четвертям 

оказание

 индивидуал

ьно ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-4 человека 

регулярно в цикле учебного года 

(в часы индивидуальных 

консультаций, предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

экспертно-

методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно 

графику (не менее одного раза в 

учебный год); разработка АООП, 

реализация АООП регулярно в 

цикле учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и

 периодичность 

консультаций по необходимости) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведѐтся по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПк). 

 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного 



запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 

системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка 

уровня развития коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при еѐ наличии, не 

реже одного раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики 

явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления 

эффективности проводимой логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, формированием 

лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 

коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая 

особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное 

задержкой психического развития) могут быть организованы занятия по развитию 

речи и развитию навыков коммуникации. 

Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей, обучающихся с 

речевыми нарушениями (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ПМПк МБОУ «СОШ 28» (по плану и по мере необходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей-предметников (по запросу об особенностях индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации 

по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической 

работы. 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними; 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк 

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития 

обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

классах; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей 

логопедической работы с обучающимися на основе проведенного анализа, 

составление раздела логопедической коррекционной помощи в 

адаптированной основной образовательной программе (при наличии такой 

необходимости); 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- 



предметников по специфике работы с обучающимися. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

логопедического сопровождения. 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и 
регулярность 
проведения 

Диагностика первичная индивидуально при

 поступлен

ии обучающегося в 

школу 

динамическая индивидуально в течение учебного года 

(не менее одного раза в 

год) 

Коррекционн

ая 

логопедическ

ая работа 

логопедическ

ие занятия 

индивидуальны

 

е и (или) 

групповые 

в течение учебного года 

периодичность занятий 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

, 
в 

Консультиро

ва ние 
родителей и педагогов индивидуально в течение учебного года 

запросу 

по мере необходимости 

по 

и 

Логопедическое 

просвещение

 

и профилактика 

выступления

 н

а педагогических 

советах 

 групповая 

 

групповая 

в течение учебного года 

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

 выступления на   

 заседаниях 

ПМПк 

   

Экспертно- 

методическу

ю 

деятельност

ь 

выявление, 

 анализ 

динамики

 речево

го развития  

 детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно- 

развивающей 

логопедической 

работы, разработка 

индивидуально в течение учебного года, 

но не менее одного раза в 

год 

 раздела 

логопедическ

ой 

коррекции в АООП 

(при необходимости) 

  

 

Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы, при необходимости педагогами дополнительного образования как школы, так и других 

учреждений): 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных 

представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса 



семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам 

диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, 

злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу 

гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МБОУ «СОШ 

№28», с обучающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и 

уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по 

отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое 

сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках 

системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, 

сотрудниками приюта для детей и подростков (при существовании таковой 

необходимости). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 

Мероприятие Форма проведения Сроки  и

 регулярность 

проведения 

диагностика

 социально
го статуса семьи ребенка 

групповая

 ил
и индивидуальная 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

составление списка детей, 

нуждающихся в

 социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации 

для родителей, 

обучающихся 

индивидуально 

по запросу

 

и 

необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному плану и 

по мере необходимости 

взаимодействие с 

внутренними и

 внешними структурами

 в интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения по 

мере необходимости 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 



характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся 

с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

паовррпоатп 



оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по 

освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ЗПР (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных психолого-педагогической и 

медико-социальной диагностики обучающихся с ЗПР на разных 

этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с обучающимися с ЗПР; 

 другие соответствующие показатели. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

 Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

При реализации данной федеральной 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. 

Календарный учебный график, календарный план воспитательной работы соответствуют 

данным разделам ООП НОО. 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
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Пояснительная записка. 

Цель и задачи реализации. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

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. 
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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 так же 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. 

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. 

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; 

 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; 

 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. 



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-

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

реальным жизненным ситуациям. 

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. 
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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 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. 

 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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 



мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

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

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

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

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

обучает, воспитывает и тесно контактирует с 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); 

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 
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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 

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; 

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. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

Русский язык. 

Пояснительная записка. 

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



общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

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

программы воспитания. 

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

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

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. 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. 

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 звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 
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сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

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

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

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

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

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

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

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

обучающегося с ЗПР. 

Содержание 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 - 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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; 

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, е, 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, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

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

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

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

приставки, суффикса. 

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

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

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

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

слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 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. 

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; 

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. 

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. 

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. 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Федеральная 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. 

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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15


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 

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). 

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. 

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; 

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. 

Федеральная 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 
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мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

 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 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-

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. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

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 

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. 

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. 

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 

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. 

Программа формирования 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: 

 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; 

 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; 

 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. 

 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 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; 

 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); 
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 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 должна содержать: 

 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 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 

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 АООП 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 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 АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 

стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на 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. Предпочтительно наличие специалистов в 

штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной 

работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

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 обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с 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. 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 

занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокоррекционных 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 психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 



 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил 

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

ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

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

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 

организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Рабочая программа воспитания представлена в разделе Рабочая программа воспитания 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Учебные планы. 

Учебный план в 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 должен, обеспечивать 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. 
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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. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов 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 
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образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 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: 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 образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлены два 

варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

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. 
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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 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). 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

Вариант N 1 

 

Предметные 

области  

Классы  Количество часов в неделю  Всего  

Учебные 

предметы  

1  1 доп.  2  3  4   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5  5  5  4  4  23  

Литературное 

чтение  

4  4  4  4  3  19  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский)  

-  -  -  1  1  2  

Математика и 

информатика  

Математика  4  4  4  4  4  20  

Обществознание Окружающий 2  2  2  2  2  10  
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и 

естествознание  

мир  

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 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  15  

Итого  21  21  21  21  21  105  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-  -  2  2  2  6  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область):  

10  10  10  10  10  50  

коррекционно-развивающая 

область  

7  7  7  7  7  35  

коррекционно-развивающие 

занятия  

6  6  6  6  6  30  

ритмика  1  1  1  1  1  5  

направления внеурочной 

деятельности  

3  3  3  3  3  15  

Всего  31  31  33  33  33  161  

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 

Вариант N 2 

 

Предметные 

области  

Классы  Количество часов в неделю  Всего  

Учебные 

предметы  

1  1 доп.  2  3  4   

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4  4  4  4  3  19  

Литературное 

чтение  

2  2  2  2  2  10  

Родной язык и 

литературное 

чтение  

3  3  3  2  2  13  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский)  

-  -  -  1  1  2  

Математика и Математика  4  4  4  4  4  20  



информатика  

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 

(Адаптивная 

физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  15  

Итого  21  21  21  21  21  105  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

-  -  2  2  2  6  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  

21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область):  

10  10  10  10  10  50  

коррекционно-развивающая 

область  

7  7  7  7  7  35  

коррекционно-развивающие 

занятия  

6  6  6  6  6  30  

ритмика  1  1  1  1  1  5  

направления внеурочной 

деятельности  

3  3  3  3  3  15  

Всего  31  31  33  33  33  161  

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

 При реализации данной адаптированной основной 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. 

Календарный учебный график. 

166.1. 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. 

166.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

166.3. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 



Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

166.4. 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). 

166.5. 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. 

166.6. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

166.7. 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 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 
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факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 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. 

Годовой календарный учебный график МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

на 2023-2024 учебный год 

 

XVI. Продолжительность 2023-2024 учебного года в МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28 им. М.П. Лазарева»: 

 

7. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 
8. Продолжительность учебного года 

составляет: 1 класс – не менее 33 учебные 

недели; 

2-10 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

XVII.Регламентация образовательного процесса 

 

1. Учебный год делится на 4 учебные четверти 
(2 учебных полугодия): 

1 классы 

 

четверть начало окончание Количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 16.02.2024 6 

26.02.2024 22.03.2024 4 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

2– 8, 10 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 

третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 20.05.2024 8 

 

9 классы 

 

четверть начало окончание количество 
учебных недель 

первая 01.09.2023 27.10.2023 8 

вторая 07.11.2023 29.12.2023 7 



третья 09.01.2024 22.03.2024 11 

четвертая 01.04.2024 В 
соответстви
и с планом 
проведения 
ГИА 

8 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

название каникул начало окончание продолжительност
ь в днях 

осенние 30.10.2023 06.11.2023 8 

зимние 30.12.2023 08.01.2024 10 

весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 

Летние каникулы для 1-8, 10 классов – с 21 мая 2024 года; 

Для учащихся 9-х классов 2023 – 2024 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации на 2023-

2024 учебный год и учебным планом. Каникулярное время для выпускников 

9 и 11 классов предоставляется до 31.08.2023 по личному заявлению. 

 

XVIII. Регламентация образовательного процесса на учебную неделю: 

 

1. Продолжительность учебной недели: в 1 – 9 - 5 учебных дней. 

в 10 классе – 6 учебных дней 

 

XIX. Регламентация образовательного процесса на учебный день: 

 

Все учащиеся школы обучаются в одну (первую) смену. 
Продолжительность учебного занятия (урока) в 1 классе составляет 35 минут 

(в первом полугодии) и 40 минут (во втором полугодии), во 2-10 классах – 40 

минут. 

 

1. Режим учебных занятий для 1- 10-х 

классов с понедельника по пятницу: 

 

19 урок – 8.00-8.40 – перемена 20 минут; 

20 урок – 9.00-9.40 – перемена 20 минут; 

21 урок – 10.00-10.40 – перемена 20 минут; 

22 урок – 11.00-11.40 – перемена 20 минут; 

23 урок – 11.50-12.30 – перемена 10 минут; 

24 урок – 12.40-13.20 – перемена 

10 минут; 7 урок –  13.30-14.10 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1 перемена 9.00 

9.00 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок 10.40 
10.40 3 перемена 11.00 

11.00 4 урок 11.40 

11.40 4 перемена 11.50 



11.50 5 урок 12.30 

12.30 5 перемена 12.40 

12.40 6 урок 13.20 
13.20 6 перемена 13.30 

13.30 7 урок 14.10 

   

2. Организация питания: 

 

10 перемена – завтрак 1-2 классы 

11 перемена – завтрак 3-5 классы 

12 перемена – завтрак 

6-10 классы 5 перемена - 

обед 

 

3. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестация проводятся в сроки, определяемые 

приказами по образовательному учреждению. Оценки по предметам, 

дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его окончания. В 

начальной школе, в первом и втором классах, текущая аттестация не 

проводится, в 3-9 классах текущая аттестация осуществляется за каждую 

учебную четверть и промежуточная аттестация 

– за учебный год, в 10 классе – за каждое учебное полугодие и год. 

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 

выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 

результатов текущей аттестации за учебные четверти (полугодия). 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях 

и в каникулярное время с обязательной их аттестацией. 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Рособрнадзором Российской Федерации на 2023-2024 

учебный год. 

 

В соответствии со сроками окончания учебных четвертей 

определяются следующие периоды ликвидации задолженности по 

предметам: 

 

учебная четверть сроки ликвидации 

I 16.10 – 27.10.2023 

II 18.12 – 29.12.2023 

III 04.03 – 15.03.2024 

IV 06.05 – 20.05.2024 

 

Для избегания перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешаетсяпроведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, 

трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется 

общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями –предметниками. В конце четверти, полугодия 

школа предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам учащимися, 

пропустивших занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии) с соблюдением всех требований. 



В соответствии с окончанием учебных четвертей определяются следующие 
сроки выставления четвертных и годовых оценок: 

 За первую учебную четверть – не позднее 26.10.2023; 

 За вторую учебную четверть (первое учебное 

полугодие) – не позднее 28.12.2023; 

 За третью учебную четверть – не позднее 14.03.2024; 

 За четвертую учебную четверть 
(второе учебное полугодие) и год – не позднее16.05.2024. 

В целях решения текущих вопросов по организации воспитательной, 



 

 

 

образовательной деятельности, в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» для учащихся и их родителей (законных представителей) 

создается система индивидуальных собеседований с педагогами школы, 2 и 4 

понедельник месяца с 15.00 до 17.00 

 

XX. Регламентация ненормируемой части 

педагогической и административно - педагогической 

работы 

 

1. План проведения педсоветов: 

 

Август – Образовательная система школы: состояние, проблемы, перспективы в  
новом учебном году. 

Октябрь – Введение обновленных ФГОС: проблемы и пути их 

решения. Освоение педагогами компетенций по формированию 

функциональной грамотности в условиях внедрения обновленных 

ФГОС 

Декабрь – Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства. От результатов внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ. 

Март – Новая система воспитания в действии.. 
Апрель – Совершенствование работы учителя в системе модернизации 

современного образования. 

Май – Итоговый педсовет. Результативность обучения и 

воспитания школьников всоответствии с планируемыми 

результатами. 

2. Оперативное совещание педагогического 

коллектива – понедельник 14.30 

3. Плановое совещание администрации - пятница 14.00 
4. Заседание Совета школы каждый последний 
понедельник месяца. 

5. Профсоюзное собрание – 1 раз в месяц. 

 

График проведения родительских собраний: 

 

№ дата проведения 

1-4 классы 5-10 классы 

1 29.08.2023 30.08.2023 

2 11.10.2023 12.10.2023 

3 13.12.2023 14.12.2023 

4 28.02.2024 29.02.2024 

5 24.04.2024 25.04.2024 

 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе Календарный план 

воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Рабочая программа воспитания для обучающихся с ОВЗ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

 

 

I. Особенности воспитательного процесса в школе   

II. Цель  и задачи воспитания   

III. Виды, формы и содержание деятельности   

Инвариантные модули   

3.1. Модуль «Классное руководство»   

3.2. Модуль «Школьный урок»   

3.3. Модуль «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности»   

3.4. Модуль «Работа с родителями»   

3.5. Модуль «Самоуправление»   

3.6. Модуль «Профориентация»   

Вариантные модули   

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

3.8. Модуль «Школьная территория здоровья»   

3.9. Модуль «Моя малая родина» 

3.10. Модуль «РДДМ» 

3.11.Модуль «Экология и ты» 

  

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

IV. Основные направления анализа воспитательной работы   

V. Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

Школа №28 начала свою работу с 1972 года.  Построена она на окраине 

города.  Район, в котором расположена образовательная организация – это 



 

 

 

микрорайон с разнообразным социальным контингентом: молодые 

амбициозные родители, переселенцы, многодетные семьи, дети разных 

национальностей. Большой процент родителей (законных представителей) 

рабочих профессий. Здесь проживают дети разных социальных слоев. Все 

ученики нашей школы – это маленькие граждане своей страны, которым 

жить и творить в будущем. 29 июня 2022г нашей школе присвоено имя 

выдающегося земляка, флотоводца, первооткрывателя Антарктиды Михаила 

Петровича Лазарева. Данный факт непременно должен отразиться в 

программе воспитания на 2022-2023 учебный год и дальнейшем  развитии 

воспитательной системы школы. Необходимо также отметить, что МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» предназначено для обучения 

детей в соответствии с образовательными программами всех уровней 

образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих 

программам.  

  За 50 лет своего существования в школе сложились  свои традиции. В 

школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей 

любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС. На сегодняшний 

день в школе обучается 640 человек. 

Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично 

оформленные классные кабинеты с техническими и электронными 

средствами обучения, интерактивным оборудованием. Имеется актовый зал. 

Библиотека, спортзал, спортивная площадка. Необходимые меры 

доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Процесс воспитания в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. 

Лазарева» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 



 

 

 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Система воспитательной работы в Школе организована по направлениям, 

которым уделяется равное внимание: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

 

 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 



 

 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации - создание условий для 

воспитания и социально- педагогической поддержки развития школьников, 

как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан 

России. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 



 

 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 



 

 

 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) основным приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 



 

 

 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания в 

образовательной организации: 

1.  Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в 

себе стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других 

людей, высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные 

качества, способность к достижению личностного и общественного 

благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении, 

имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной 



 

 

 

адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекци. 

15. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

16. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17. Определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования совместной деятельности по формированию комфортной, 

безопасной среды для участников образовательных отношений. 

 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ г. 

Владимира «СОШ № 28 им. М.П. Лазарева» осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле воспитания и реализуется через 

план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий учебный год 

Инвариантными модули: 

• «Классное руководство и наставничество», 

• «Школьный урок», 

• «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности», 

• «Работа с родителями», 

• «Самоуправление», 

• «Профориентация».  

Вариативными модулями: 

• «Ключевые общешкольные дела», 

• «Школа – территория здоровья»»; 

• «Моя Родина». 

• «РДДМ», 

• «Экология и ты» 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 



 

 

 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 



 

 

 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционирует  МО классных 

руководителей. 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, 

поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и 

воспитательного процессов. Методические объединения классных 

руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 

управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в 

которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 



 

 

 

Основные задачи работы методического объединения классных 

руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере 
его педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей и 
использование информационных технологий на этапе усвоения ФГОС 
второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке 
образовательных достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов 
занятий (в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению 
актуального педагогического опыта классных руководителей через 
систему научно – практических семинаров, методических дней, 
взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, 
участия в педагогических чтениях и конференциях; 

 организовывать информационно-методическую и практическую 
помощь классным руководителям в воспитательной работе с 
обучающимися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и 
практическую базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 
творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 
способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных 
достижений, обеспечивать популяризацию собственного опыта через 
открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 
портфолио. 

 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Побуждение школьников соблюдать Часы общения школьников  со 



 

 

 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

старшими и сверстниками, 

соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и 

его обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые 

столы, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Задачи внеурочной и дополнительной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - улучшить условия для развития ребенка; 
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися 
внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 
 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 



 

 

 

деятельности, определить стратегию её реализации в образовательном 
учреждении; 
 - определить критерии оценки эффективности воспитательных 
воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 
разработанную модель в школе; 
 - разработать рабочие программы для реализации направлений 
внеурочной  деятельности; 
 - овладеть методами и формами организации внеурочной 
деятельности в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-

методическую и материально-техническую базу, информационные 

ресурсы, собственный методический потенциал. В своей работе при 

организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно- 

вспомогательным персоналом школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное  

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности: 

 - спортивно оздоровительное ; 
 - духовно-нравственное; 
 - общеинтеллектуальное ; 



 

 

 

 - социальное ; 
 - общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется 

индивидуальный подход и разрабатываются индивидуальные маршруты 

освоения дополнительных образовательных программ. Индивидуально-

ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих 

детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, 

ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию 

добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных 

направлений внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует 

работу объединений внеурочной деятельности по разным направлениям 

для обучающихся 1-11 классов. При этом основой для распределения 

является совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность 

ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность 

осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках межклассных групп, 

сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняемость – 

от 8 до 25 человек. 

 С учетом вышеуказанных направлений разработаны 

планы внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на текущий учебный 

год. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет 

родительской общественности,), к совместной реализации воспитательных 

программ и проектов. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- родительский клуб «Семейный очаг»; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 



 

 

 

- лекции и семинары для учащихся и родителей, 

проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских 

учреждений, психологом школы, педагогами;  

 

Индивидуальный 

  

  

- работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

3.5. Модуль «Самоуправление»  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ г. Владимира «СОШ № 

28 им. М.П. Лазарева» помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в 

детско-взрослое самоуправление.  Детское самоуправление в школе 

осуществляется через:  

на уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников;  

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

-   через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных; 

-   через работу школьного медиацентра, в который входят: разновозрастный 

редакционный совет школьной газеты, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел. 

На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 

готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 



 

 

 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать 

свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей 

(организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.).   

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. На 

индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности.  

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ г. 

Владимира «СОШ № 28 им. М.П. Лазарева» по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации и организацию профессиональных проб. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Профориентационная деятельность в образовательной организации 

осуществляется через следующие формы работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_c

ikla_vser ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.),  

прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  



 

 

 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии.  

Вариантные модули 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в МБОУ г. Владимира «СОШ 

№ 28 им. М.П. Лазарева» используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

 

 

Совместно  разрабатываемые 

и реализуемые 

школьниками, педагогами и 

социальными партнерами 

комплексы дел 



 

 

 

Социальные проекты 

 

 

(благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности), 

ориентированные на 

преобразование 

окружающего школу 

социума. Проводимые  для 

жителей города и 

организуемые совместно с 

семьями учащихся 

мероприятия, которые 

открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их 

в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

ежегодно проводимые 

творческие 

(театрализованные, 

музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и 

педагогов знаменательными 

датами и в которых 

участвуют все классы 

школы. 

Торжественные  ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень 

образования, 

символизирующие 

приобретение ими новых 

социальных статусов в 

школе и развивающие 

школьную идентичность 

детей 

Церемонии  награждения 

(по итогам полугодий) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное 

участие в жизни школы, 

защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению 



 

 

 

социальной активности 

детей, развитию позитивных 

межличностных отношений 

между педагогами и 

воспитанниками, 

формированию чувства 

доверия и уважения друг к 

другу 

На уровне классов 

Общешкольные советы 

Выбор  и делегирование 

представителей классов в 

общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых 

дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов 

в реализации общешкольных 

ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых 

дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка 

в ключевые дела школы 

Вовлечение  по возможности 

каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из 

возможных для них ролей: 

сценаристов, 

постановщиков, 

исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных 

редакторов, 

корреспондентов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, 

ответственных за 

приглашение и встречу 

гостей и т.п. 

Индивидуальная  помощь 

Индивидуальная  помощь 

ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

проведения и анализа 



 

 

 

ключевых дел 

Наблюдение  

за поведением ребенка 

Наблюдение  за поведением 

ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его 

отношениями со 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми 

Коррекция  

поведения ребенка 

Коррекция  поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в совместную 

работу с другими детьми, 

которые могли бы стать 

хорошим примером для 

ребенка, через предложение 

взять в следующем 

ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или 

иной фрагмент общей 

работы 

 
 

3.8. Модуль «Школа- территория здоровья» 
 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть 

вовлечены все участники образовательных отношений.  

Систематическая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 
школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 
информационной безопасности, о девиантном поведении; 
- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 
выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде; 
- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья; 
- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 



 

 

 

внеурочное время; 
- формирование представлений о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 
личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 
учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов 
дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений и 
игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 
- мероприятия и проекты, направленные на воспитание 
ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 
развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 
оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 
регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для 
занятий физической культурой и спортом по плану работы школьного 
спортивного клуба (ШСК) (например, работа школьных спортивных секций, 
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, 
регистрация и сдача нормативов ГТО, традиционных дней здоровья, конкурс 
«Мама, папа, я – спортивная семья!» и др.); 
- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 
образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 
учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, спортивные 
турниры по шахматам, викторины, месячник «Здоровья», ярмарки и 
мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

спортивный час в группе продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 

часов в неделю в 1-11 классах; 

 

3.9. Модуль « Моя малая Родина» 
    

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность 



 

 

 

- самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной 

готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознание своего места в обществе. 

 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена 

на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 
Российской Федерации, к своей малой родине; 
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 
Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 
общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 
мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 
«доверие» и др.; 
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 
закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 
межкультурном взаимодействии; 
- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-
исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 
героям и культурным представлениям российского народа, развитие 
мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 
объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 
достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 
- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 
интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 
формирование на этой основе активной гражданской позиции и 
патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении 

воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного 
диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие 
со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей 
национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 
культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: например, 
проекты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», акция 
«Милосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 
матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей); 
- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование 



 

 

 

истории родного края, природного и культурного наследия страны и 
отдельного региона: исследовательская работа на уроках истории и 
обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по 
родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, 
фольклора, связанных с природой и использованием ее богатств; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны 

(ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника 

Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны). 

3.10. Модуль «РДДМ» 

В сентябре 2021 года в нашей школе организована работа 
первичного отделения Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации - Российского Движения Школьников 
(РДШ). В сентябре 2023г. Будет организована первичная ячейка 
Российского движения  детей и молодежи, как преемника РДШ. 

 
Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. РДДМ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 
благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении. Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 
• Личностное развитие - участие в районных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 
• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 
• Военно-патриотическое направление - деятельность отряда «Юнармия» 
• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы 

и РДДМ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся 

писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 
 Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 



 

 

 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

На базе  МБОУ г. Владимира «СОШ № 28 им. М.П. Лазарева» на основании 

положений об организации их деятельности действуют следующие детские 

общественные объединения целевой направленности: 

Наименование 
Количество 

участников 
Направление деятельности 

Совет старшеклассников 

 
15 

Реализация системы школьного 

самоуправления 

Клуб «Добролюбец» 15 

Организация мероприятий в рамках 

деятельности школьной музейной 

комнаты, ведение 

исследовательской работы по 

созданию новых экспозиций 

различной тематики и 

просветительской работы среди 

учащихся  

Реализация мероприятий 

направленных на сохранение памяти 

о истории школы и жителях 

микрорайона; 

сохранение памяти о подвиге народа 

во время Великой Отечественной 

войны 1041-1945 гг., оказание 

посильной помощи ветеранам ВОВ 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 
60 

- оказание помощи, незащищенным 

слоям населения: детям-сиротам, 

многодетным семьям, инвалидам, 

пожилым одиноким людям, 

бездомным, беженцам и другим. 

- помощь животным, озеленение, 

раздельный сбор отходов, 

экологическое просвещение и т.д. 

 



 

 

 

 

Отряд «ЮИД»  

юные 

инспектора движения 

  

  

15 

 

- изучение ПДД, овладение 

практическими навыками 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах и оказания первой помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

- организацию подготовки юных 

велосипедистов, автомобилистов,  

- участие в соревнованиях, слетах, 

конкурсах, мероприятиях, 

проводимых в рамках детского 

творчества 

   

 
Реализация цели РДДМ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров 

РДДМ для проектов деятельности участников первичного отделения РДДМ. 

 использование Дней единых действий РДДМ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений 

деятельности РДДМ с целью развития проектной деятельности. 

 развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДДМ . 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДДМ. 
Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать 

условия для всестороннего гармоничного личностного развития человека, 

способствующие реализации потенциала активности человека. 
Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские 
отношения народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, 
содействовать развитию национальных культур и языков Российской 
Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школьников; 
- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к 
истории своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 
страну; 
- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную 



 

 

 

на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 
- организовывать акции социальной направленности; 
- создавать условия для развития детской инициативы; 
- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 
- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 
экологической направленности; 
Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в 

современное детское движение, которое способствует воспитанию 

будущих граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих 

личностей, обладающих аналитическим мышлением, умением 

аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры 

Участие в работе РДДМ помогает ребятам стать полноценными  

членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению 

сложных социальных проблем и задач. 

3.11. Модуль «Экология и труд»  

В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому и трудовому воспитанию. Чаще всего под «экологическим 

воспитанием» понимают воспитание любви к природе, однако 

воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное 

поведение, чувство любви к природе, уважение и любовь к труду.  

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически 

культурной личности, которая должна не только на уроках, но и во 

внеурочное время приобретать экологические знания по основным разделам 

как экологии в целом, так и экологии родного края ( знать природу своего 

родного края, местные природные условия; реки и водоемы, ландшафты, 

типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые 

природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 



 

 

 

- формирование условий для развития опыта многомерного 

взаимодействия учащихся в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и 

курсов краеведения, окружающего мира, природоведения, в рамках 

внутришкольной Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, 

участие в экологических акциях и др., исследовательские работы по 

экологии, создание и деятельность экологического отряда, выставки 

творческих работ по данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной 

и безопасной среды обитания в рамках города,  двора,  школы («Чистый 

город – мой город!», благоустройство пришкольной территории «Школьный 

двор», прохождение летней практики на учебно-опытном участке. 

« Мусору – вторая жизнь!», викторины, выставки рисунков, экологические 

субботники, походы, экскурсии на природу). 

 3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

              Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

Направления работы 

 

 

Мероприятия 

создание и популяризация 

особой школьной символики 

совместная с детьми разработка, (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 



 

 

 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 

оформление интерьера 

школьных помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы и тд.), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации различной тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

летняя практика на 

пришкольном участке 

акции «Подари цветок школе», проект 

«Школьный двор», «Экологическая тропа» 

проведение занятий по экологическому 

воспитанию учащихся по программе 

«Экология в школе»  

благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями 

вместе со школьниками своих 

классов 

оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством 

элементов предметно-

эстетической среды на важных 

для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, и т.д.) 

 

 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28 им. М.П. Лазарева» воспитательного процесса являются: 



 

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов 

При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик: 

Направл

ение 
Показатель 

Инструментари

й 

Организа

ционно-

образоват

ельная 

модель 

школы 

- способность к гибкости – управление 

образовательным процессом, приспосабливая 

его к меняющимся социальным условиям; 

- способность к усложнениям – развитие 

образовательного процесса в школе от простого 

к более сложному; 

- способность к организационному развитию – 

организационные изменения школы как на 

внешнем, так и на внутреннем уровне. 

Методика 

анализа 

организационно-

образовательной 

модели школы 

(В.А. Ясвин) 

Организа

ционная 

культура 

школы 

- 

приоритеты  и  ограничения  управленческих  де

йствий  в  рамках данной организационной 

культуры; 

- реакции педагогического коллектива на 

определенные инновации и уровень 

сопротивления изменениям; 

- причины конфликтных ситуаций; 

- критерии применимости опыта других школ в 

данном коллективе 

Методика 

диагностики 

организационной 

культуры школы 

(В.А. Ясвин) 

Образова

тельная 

среда 

школы 

- модальность локальной образовательной среды 

в учреждении; 

- характеристики локальной образовательной 

среды в учреждении 

(широта,  интенсивность,  осознаваемость,  устой

чивость,  обобщенность, эмоциональность, 

доминантность, когерентность, социальная 

активность, мобильность); 

- модальность и характеристики 

микрообразовательных сред; 

- психологическая безопасность образовательной 

среды 

Методика 

«Векторное 

моделирование 

образовательной 

среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика 

«Модальность 

образовательной 

среды»(В.А. 

Ясвин) 

Методика 

«Определение 

модальности 

типа среды на 

уроках и на 

занятиях в 

рамках 

дополнительного 



 

 

 

образования»(В.

А. Ясвин) 

Методика 

«Психологическа

я диагностика 

безопасности 

образовательной 

среды» (А.И. 

Баева) 

Содержан

ие 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

- компетентности формируемые в рамках 

воспитательно-образовательного процесса 

Методика 

«Школьная 

ромашка» 

(В.А. Ясвин) 

Отношен

ие к 

школе 

субъектов 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

- оценочные  суждения, предпочтения и чувства 

субъектов воспитательно-образовательного 

процесса; 

- степень интереса субъектов воспитательно-

образовательного процесса к школе; 

- готовность  и  стремление  к практической 

деятельности, связанной у субъектов 

воспитательно-образовательного процесса с 

данной школой; 

- степень активности субъектов воспитательно-

образовательного процесса,  направленная  на 

изменение  ее  окружения  в  соответствии  со  св

оим  отношением  к  данной  школе 

Методика 

диагностики 

отношения к 

школе(Кочеткова 

О.И.) 

Конкурен

ция в 

обучении 

- противодействие в развитии со стороны 

обучающихся и педагогов 

Методика 

«Умышленные д

идактогении» 

(А.Н. Поддъяков) 

Оценка 

уровня 

развития 

опыта 

гражданс

кого 

поведени

я 

школьник

ов и 

личностн

- изучение личности школьника с точки зрения 

её организаторских возможностей и лидерского 

потенциала; 

- определение места каждого члена группы в 

системе межличностных отношений, увидеть его 

психологический статус, а также иерархию 

статусов всех членов группы; 

- определение уровня развития мотивации 

успеха; 

- определение уровня личностного роста    

Методика 

«Карта-схема 

психолого-

педагогической  

характеристики 

личности 

школьника как 

организатора и 

лидера»(Внештат

ная социально-

психологическая 



 

 

 

ого роста лаборатория 

Курского 

педагогического 

института под 

руководством Л. 

И. Уманского) 

Методика 

«Диагностика 

функциональног

о лидерства в 

малых 

группах»(Н.П. 

Фетискин) 

Опросник«Мотив

ация успеха и 

боязнь неудачи» 

(А. А. Реан) 

Методика 

"Диагностика 

личностного 

роста"(П.В.Степа

нов) 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут 

быть  представлены в количественном и качественном эквиваленте, 

демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим 

критериям:  

Критерии Количественный пок

азатель 

Качественный пока

затель 

Подтвержде

ние 

результата 

Эффективная 

реализация 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания 

- количество 

представленных 

общественности  резул

ьтатов реализации 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности и 

проектов в сфере 

воспитания; 

- рост участников 

программ курсов 

внеурочной  деятельно

сти и проектов в сфере 

воспитания;- прирост 

социальных партнеров 

- число победителей 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад и т.д.; 

- наличие планов 

совместной 

деятельности с 

социальными партне

рами  

Грамоты, 

дипломы, 

благодарстве

нные письма, 

отзывы, 

соглашения, 

шефские 

договора 



 

 

 

для реализации 

совместных проектов 

Включенность 

классных 

коллективов в 

реализацию 

программы  воспи

тания 

- количество 

предложенных для 

участия событий 

воспитательного 

характера и 

социальных проектов 

- число классных 

коллективов 

принявших участие в 

реализации событий 

воспитательного 

характера и 

социальных 

проектов 

Оформленное 

портфолио 

активности 

классного 

коллектива 

Соответствие 

поставленных 

задач результатам 

диагностических 

мероприятий 

- количество 

участников 

профильной 

диагностики по 

исследуемому 

направлению 

- рост показателей 

диагностических 

методик 

Результаты 

проведенной 

диагностики 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год 

обобщаются и представляются на педагогическом совете школы для 

планирования работы в следующем учебном году. 
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Уровень начального общего образования 

Место ЭЦП 



 

 

 

(1-4 классы) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела 

 
Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Праздник, посвященный 

Дню знаний: 

- тематические уроки 

(«Урок Мира», «Я-

гражданин РФ»). 

1-4 01.09 Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Дни безопасности в 

школе 

1-4 01.09-13.09 Заместитель директор

а по  

безопасности,  

учитель ОБЖ,  

классные руководите

ли 

Участие в месячнике 

«Внимание, дети», 

проведение инструктажа 

по ПДД в общественном 

транспорте  

1-4 01.09-11.09 Заместитель директор

а по  

безопасности,  

классные руководите

ли 

День солидарности в 

борьбе  с терроризмом  

1-4 03.09 Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Тематические 

инструктажи по ТБ 

«Правила поведения 

обучающихся», «Правила 

ПДД», «Мобильные 

средства связи» 

1-4  Заместитель директор

а по  

безопасности,  

классные руководите

ли 

Открытие выставки 

рисунков «Лето с моей 

семьёй»  

1-4 сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Выявление обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли, 

социальный педагог 

Организация досуга 

обучающихся, состоящих 

на различного вида 

учетах. Вовлечение в 

школьные объединения 

дополнительного 

образования. 

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа по 

индивидуальным 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

программам с 

обучающимися и 

семьями, состоящими на 

учете в КДНиЗП, ДеСОП 

классные руководите

ли,  

социальный педагог 

Организация работы с 

обучающимися, 

требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Организация работы 
кружков, студий, клубов 
по интересам.  

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 
Организация работы 
Школы правового 
воспитания в течение года 
(Совместно с РАНХиГС) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Организация ШПД 

(анкетирование, 

заявления родителей, 

формирование групп) 

1-4 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные руководите

ли 

Диагностика 

обучающихся 1 классов 

(первичная адаптация) 

1 сентябрь Педагог-психолог 

Конкурс творческих работ 

по безопасности 

дорожного движения 

(ЮАШ)  

1-4 сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Муниципальный этап 

смотра-конкурса на 

лучшую ОО по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  (ЮАШ)  

1-4 сентябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, посвященные «Дню 

пожилого человека»  

1-4 01.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник, посвященный 

Дню учителя: 

- конкурс детских 

рисунков 

- конкурс газет «Самый 

классный учитель» 

- концертная программа 

«Дорогим учителям!» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Школьный конкурс 

рисунков и плакатов 

«Маленькая искра – 

причина большого 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



 

 

 

пожара» руководители 

Общешкольная линейка, 

посвященная итогам 1 

четверти 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет  

1-4 28.10-30.10 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Инструктаж по ТБ 
«Правила поведения в 
осенние каникулы» 

1-4 октябрь Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Месячник гражданской 

обороны  

1-4 02.10-03.11 Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Осенняя Неделя Добрых 

Дел  Акция по сбору 

кормов для питомцев 

приютов «Атлант» и 

«Валента» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Конвенции 

о правах ребенка 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

каникулярного отдыха 

обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Городской заочный 

конкурс «Юннат» (СЮН)  

4-8 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник безопасности 

на водных объектах  

1-4 ноябрь-декабрь Заместитель директор

а по безопасности, 



 

 

 

классные 

руководители 

Инструктажи «Тонкий 

лед», «Гололед» 

1-4 ноябрь Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

выставка работ 

обучающихся 

«Декоративно-

прикладное творчество и 

народные ремёсла»  

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Героев Отечества  

1-4 09.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы, посвященные Дню 

Конституции 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс на 

лучшее новогоднее 

украшение кабинета 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс новогодней 

открытки «Профессия – 

Дед Мороз»  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс 

инсценированной песни 

по правилам безопасного 

поведения на дороге 

(ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Игра «Новогодний 

светофор» (ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Игра для отрядов ЮИД 

«Новогодний 

перекрёсток» (ЮАШ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Новогодние программы в 

учреждениях культуры 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

 

 

Городская выставка 

«Рождественская звезда»  

1-4 с 25.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Линейка по подведению 

итогов 2 четверти 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса «Грамотеи.ру» 

1-4 декабрь-январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья «Я 

выбираю спорт» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Инструктажи «Правила 

поведения в зимние 

каникулы», 

«Пиротехнические 

средства», «Сосульки» 

1-4 декабрь Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Классные часы «М.М. 

Сперанский -  русский 

общественный и 

государственный деятель, 

реформатор, 

законотворец». 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

рисунков «Мир моих 

увлечений» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс 

снежных скульптур «Ай-

да мастер»  

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль знатоков земли 

Владимирской «По 

родному краю» (ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальная карусель» 

(ГИМЦ) 

1-4 январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая 

классика» (ГИМЦ) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите



 

 

 

ли 

Неделя безопасного 

Рунета (в рамках 

Всемирного дня без 

интернета) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

День здоровья, школьный 

праздник «Масленица - 

затейница!» 

1-4 

 

февраль 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада по 

предупреждению ЧС и 

подготовке населения к 

действию при их 

возникновении 

1-4 февраль Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Работа школьного 

зимнего лагеря 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Городской литературный 

конкурс «От сердца 

идущие строки» 

1-4 февраль-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

«Читатель XXI века»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный военно - 

патриотический конкурс 

«Служить Отечеству!» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Региональный этап 

Всероссийского 

экологического форума 

«Зелёная планета»  

1-4 февраль-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

Зимнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Всемирный День 

гражданской обороны 

1-4 март Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Сказка своими руками» 

(ДДюТ)  

1-4 март-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник прощания с 

Азбукой 

1 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Праздничный концерт к 8 

Марта  

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Линейки по подведению 

итогов 3 четверти 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа школьного 

весеннего лагеря 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фотоконкурс «Эти 

забавные животные» 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Городской фестиваль 

детского творчества 

«Царь дней – Пасха!» 

(ДДюТ) 

1-4 с 23.04 работа выставки, 

с 27.04 конкурс 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Тематические классные 

часы «День Земли», 

«Чернобыль – боль 

Земли» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

классные 

руководители 

Городской фестиваль-

конкурс «Пою тебе моё 

Отечество» 

(УФКСиМП) 

1-4 апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Олимпиада для 

первоклассников 

«Знатоки ПДД»  

1 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-4 апрель Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс работ 

«Этих дней не смолкнет 

слава: Герой в моей 

семье» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с детьми 

Великой Отечественной 

войны и тружениками 

тыла 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Подарок 

ветерану» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весенняя неделя Добрых 

Дел  

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка технического 

творчества обучающихся 

(дистанционная) 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «До свидания, 

первый класс!» 

1 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 



 

 

 

педагоги-

организаторы 

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Операция «Досуг» 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 9 Мая 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Школьный фотоконкурс 

«Мы этой памяти верны»  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Городской конкурс «Мой 

прекрасный сад» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Соревнование отрядов 

ЮИД «Безопасное 

колесо» (ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Соревнование «Дорожная 

азбука» (ЮАШ) 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

Победы 

1-4 май  

Инструктажи «Правила 

поведения в летние 

каникулы», «Осторожно, 

змеи», «Клещи», 

«Правила поведения на 

водных объектах (плоты, 

лодки)», «Пловцам», 

«Правила поведения на 

водоемах в летний 

1-4 май Заместитель директор

а по безопасности, 

классные 

руководители 



 

 

 

период», «Основы первой 

медицинской помощи: 

ожог, тепловой, 

солнечный удар», «ПДД», 

«Правила 

противопожарной 

безопасности» 

Месячник безопасности 

на водных объектах 

1-4 июнь Заместитель 

директора по  

безопасности, 

классные руководите

ли 

 

Модуль « Школа – территория здоровья» 

Дела 

 
Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Обновление уголков 
Здоровья 

 

1-4 Сентябрь, январь Классные 
руководители 

Диагностика 
физического развития 
обучающихся.  
Составление паспорта 
здоровья. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Беседы по классам 

фельдшера школы 

на тему: 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

1-4 По плану школы Фельдшер школы 

Участие в днях 

здоровья ( по

 отдельно 

разработанному 

планированию) 

1-4 В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Летний 

муниципальный 

фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 
Организация летней 

оздоровительной 

кампании школы, 

начальник лагеря 

1-4 Май-июнь Администрация 

Подвижные игры на 

перемене в начальной 

школе, спортивный час 

в группе продленного 

дня 

1-4 Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 



 

 

 

Посещение спортивных 

секций  

Отдельные 

обучающиеся, 

по отдельному 

графику 

По отдельному графику Руководители 

спортивных секций, 

классные руководители 

( работа по увеличению 

количества детей, 

посещающих кружки и 

секции , направленные 

на формирование ЗОЖ 

 

Организация горячего 

питания обучающихся 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Модуль “Экология и ты» 

 

Дела 

 
Классы Ориентировочное время 

Проведения 
Ответственные 

Конкурс «Самый 

уютный класс» 

1-4 сентябрь классные руководите

ли 

конкурс гербариев 

(ДДюТ) 
1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Школьный конкурс 

декоративно - 

прикладного и 

художественного 

творчества «Золотая 

осень»  

1-4 

сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Сбор макулатуры 1-4 Один раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

 Выставка детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Месячник по 

благоустройству 

территории школы и 

города 

1-4 октябрь,  

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада по охране и 

привлечению птиц в 

сады и парки города 

(СЮН)  

1-4 декабрь-март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс новогодней 

экоигрушки (СЮН)  

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

 

классные 

руководители 

 Конкурс 

ботанического 

рисунка (ДДюТ)  

1-4 10.01-28.02 приём работ Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Конкурс детского 

экологического 

рисунка (СЮН)  

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Региональный этап 

Всероссийской 

экологической акции 

«Голубая лента» 

(СЮН)  

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Реализация      
проекта 
«Маленькие 

крышечки от 

большого сердца». 

1-4 Март-май Класные 

руководители, 

педагог 

организатор 
 

Городской праздник 

«День птиц» (СЮН) 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Земли (СЮН)  1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль « Моя Родина» 

Уроки мужества 1-4 Сентябрь-  май Классные 
Руководители 

Торжественная 

линейка посвященная 

дню рождения 

адмирала М.П. 

Лазарева. 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 14 ноября Заместитель 

директора по ВР, пед

агог организатор 

классные руководите

ли 

Смотр строя и песни 
« Когда поют 

солдаты…» 

2-4 февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 



 

 

 

учителя физической 

культуры 

Участие в 

концерте , 

посвященном 

Дню Победы 

         май Администрация 

школы, старшая 

вожатая, классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

Образования 
 

Музейные  уроки  В течении года Классные 
руководители, 
руководитель клуба 
«Добролюбец» 

Экскурсии по 

родному краю, 

изучение истории 

родного края 

 В течение года Классные 

руководители 

Модуль « РДШ» 

Всероссийский  
проект 

« Классные встречи» 

1-2 

3-4 
Апрель, февраль Март, 

май 

Классные 

руководители 

Участие в днях 
единых действий(по 
отдельному плану) 

1-4 В течение 

полугодия 

Педагог- 
организатор , 

старшая вожатая 

Участие в
 проекте в 
« Игротека» 

1-4 В течение 

полугодия 

Педагог- 
организатор , 

старшая вожатая 

Модуль «Курсы внеурочной  и дополнительной деятельности» 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности согласно 

ООП НОО 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Курс внеурочной 

деятельности 

1а 

1б 

1в 

2а 

2б 

2в 

3а 

3б 

4а 

4б 

Всег

о  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Проектно 

исследовательска

я деятельность 

1 «Разговоры 

о важном» 

1 

 

1 1 1 

 

4 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 Проектно 

исследовательска

я деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

1 «Широка страна 

моя родная», 

«Путешествие по 

родному краю» 

1 1 1 1 4 

«Финансовая 1 1 1 1 4 



 

 

 

процессе 

изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

грамотность» 

Информационная 

культура 

«Юный 

информатик» 

 1 1 1 3 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 1 «Путешествие в 

мир профессий» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 «Учение с 

увлечением! и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов » 

3 «Чтение с 

увлечением» 

  1 1 2 

«Занимательная 

математика», 

«Математика с 

увлечением» 

1    1 

«Занимательный 

русский язык» 

1 1   2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей и талантов 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

2 «Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 4 

«Если хочешь 

быть здоров» 

  1  1 

«В мире 

музыкальных 

звуков» , 

«Музыка» 

1 1 1 1 4 

«Умелые руки» 1 1  1 3 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

Проектно 

исследовательска

я деятельность и 

формирование 

функциональной 

грамотности в 

процессе изучения 

дополнительных 

учебных курсов 

2 «Портфолио» 

«Мои 

достижения»  

1 1 1 1 4 



 

 

 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого в неделю (максимально) 10 10 10 10 40 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков,  

фотографий, посвящённы

х 

памятным событиям и дат

ам 

1-4 В течение года Заместитель  

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководите

ли 

Оформление классных уг

олков 

1-4 В течение года Классные руководите

ли 

Праздничные оформления 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприят

ия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания  

1-4 В течение года  

(по графику) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 



 

 

 

Классные родительские 

собрания. 

1-4 В течение года (по графику) Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Выборы общешкольного 

родительского комитета.  

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Тематические 

консультации для 

родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания, семей, 

состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Посещение классными 

родительскими 

комитетами семей, 

состоящих на учете в 

ДеСОП 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Общегородское 

родительское собрание 

«Моя семья – территория 

здоровья (компетентность 

родителей в области 

профилактики ПАВ и 

формировании навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся)» 

(ДООспЦ) 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Городской семейный 

праздник «Под крышей 

дома моего», 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Тематические 

консультации для 

родителей ребят, 

требующих повышенного 

педагогического 

внимания 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Общегородское 

родительское собрание по 

вопросам безопасности 

детей 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 



 

 

 

Проведение инструктажей 

для родителей 

«Общественно-полезный 

труд», «Мобильные 

средства связи» 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Семейные праздники  в 

начальной школе 

1-4 Октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

педагоги-организатор

ы 
Концерт для мам и 
бабушек «Самой 
любимой посвящается» 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

педагоги-организатор

ы 
Городской семейный 
праздник «Любимой 
маме», посвящённый Дню 
матери (ДДюТ) 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Тематические 

родительские собрания по 

правовому воспитанию 

(Совместно с ДООспЦ) 

1-4 ноябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

социальный педагог 
Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность 
качеством 
образовательных услуг» 

1-4 Ноябрь Педагог-психолог 

Спецсобрание для 
родителей ребят, 
требующих повышенного 
педагогического 
внимания и состоящих на 
различного вида учетах 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
Общегородское 
родительское собрание 
«Семейный досуг – 
копилка творчества» 
(досуговая деятельность 
как средство 
профилактики 
асоциального поведения). 
(ДООспЦ) 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Новогодний интерактив 
для замещающих семей 
(ДООспЦ) 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Общегородское 

родительское собрание 

«Медиабезопасность 

цифрового детства» 

1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 



 

 

 

(актуальные риски и 

вызовы информационного 

пространства в сети 

интернет) (ДООспЦ) 

Городской семейный 

праздник «Дыхание 

весны», посвящённый 

Дню 8 Марта (ДДюТ) 

1-4 07.03 в 12.00 Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Общегородское 

родительское собрание 

«Азбука безопасного 

лета» (ДООспЦ) 

1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Конкурс семейных 

проектов «Семья в мире. 

Мир в семье», 

приуроченный к 

Международному дню 

семьи. 

1-4 май-июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководите

ли 

Модуль « Профориентация» 

Работу по профориентации в начальной школе можно представить через: 
- Профориентация через учебные предметы (в процессе обучения в начальной школе 

все учебные предметы можно использовать как возможность формирования у младших 

школьников интереса к труду взрослых. Работа с иллюстрациями и языковым 

материалом может успешно осуществляться на уроках чтения, русского языка, 

математики и др. 

2. - Внеурочную профориентационную работу (экскурсии, классные часы, внеклассные занятия

, встречи со специалистами в разных сферах труда, конкурсы, выставки. 

Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

2.3.4  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Кадровое обеспечение 

Большинство педагогов МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» прошли 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов.  

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты: педагог- психолог, социальный педагог. 

В  начальной школе 10 классов-комплектов, в которых работают 10 классных 

руководителей. 

Специалисты реализующие функции планирования, организации, реализации и 

обеспечения воспитательной деятельности: 



 

 

 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог- библиотекарь 

Педагоги дополнительного образования  

Привлеченные специалисты: 

Тренер спортивной школы  района;  

Специалисты опеки и попечительства  ;  

Специалист центра гигиены. 

. Нормативно – методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. 

М.П. Лазарева», в которые        вносятся изменения в соответствии с рабочей Программой 

воспитания: 

программа развития МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева»; 

-годовой план работы школы; 

-положение о классном руководстве; 

должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБОУ г. Владимира «СОШ №28 им. М.П. Лазарева» 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

−публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

−соответствия процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей 

среды; 

−прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное 



 

 

 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

−регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и 

т.п.); 

−сочетании индивидуального и коллективного поощрения

 (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

−привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонние организации, их статусных представителей 

В электронный журнал, разделе «Портфолио» вносятся классными руководителями 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призеры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

обучающегося. 
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