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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовым основанием составления АООП НОО являются: Закон «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012г №273ФЗ определяет порядок комплектования классов, групп для обучения детей 
с ОВЗ, в том числе дает понятие инклюзивного образования как «обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (глава1.ст.2 п.27), в  главе 1 ст.2 п.28 определяет адаптивную 
образовательную программу; Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года 
№ 373 
 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  
Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022г. №1023 «Об утверждении ФАОП НОО для обучающихся 
с ОВЗ» 

Содержание и планируемые результаты в разработанной АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
должны быть не ниже содержания и планируемых результатов в соответствующих разделах ФАОП 
НОО для обучающихся с ЗПР. 

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. 

Цели и задачи  реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 

Цель реализации адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО 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 обучающимися с ЗПР с учетом 
их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

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 социальной 
среды (населённого пункта, района, города). 

 
 Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 
и деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся 
с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 
им деятельности (предметно- практической и учебной).  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образовании (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  Статья 3 часть 1 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  



 • принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей;  

• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития;  

• принцип целостности содержания образования; 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 Общая характеристика АООП НОО 

 (вариант 7.1). 

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. 

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. «Сопоставимость» 
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно 
за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 
всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 
содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 
категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 
класса).  

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

нашем случае - совместно с другими обучающимися.  Организация должна обеспечить требуемые 
для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 
АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 
сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 
освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 
обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 
ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 
начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 
основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 



содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 
развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 (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 своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 
нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 
дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 
специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 
содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

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 ФАОП 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). 

 (вариант 7.2)  специфические образовательные потребности: 
 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 
соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 
заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 
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, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 



Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
•личностные результаты — сформированность положительной «Я – концепции», опыта 

самопознания и личностной самооценки; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  
сформированность мотивации к учению и познанию; 

•метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

•предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
 

 Результаты универсальных учебных действий 

 Личностные результаты освоения АООП НОО 
Вариант 7.1                                                                  Вариант 7.2 
Личностные результаты освоения АООП 
НОО соответствуют ФГОС НОО: 
1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности; 
формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли 

С учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты 
освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, 
формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 
2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной 
частей; 
3) формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации 
в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 
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обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

6) способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей 
и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
11) развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни; 
13) владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО. 
Метапредметные результаты освоения 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины 
успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 

С учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные 
результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 
1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного 
поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины 
успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
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даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного 
предмета; 
в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; 
готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 

способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения 
доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных 
статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
6) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; 
готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее 
достижения; 
умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и 
других) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми 
предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи 



излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее 
достижения; 
умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета; 
15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

и отношения между объектами и процессами. 

 
 Результаты предметных учебных действий 

 Предметные результаты освоения АООП НОО 
Вариант 7.1                                                                  вариант 7.2 
Предметные результаты освоения АООП НОО 
соответствуют ФГОС НОО: 
Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального 
самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской 

С учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты 
должны отражать: 
Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального 
самосознания; 
2) формирование интереса к изучению 
русского (родного) языка; 
3) сформированность позитивного отношения 
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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. 

к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4) овладение первоначальными 
представлениями о правилах речевого 
этикета; 
5) овладение основами грамотного письма; 
6) овладение обучающимися 
коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их 
речевой практики; 
7) использование знаний в области русского 
языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения 
практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на 
родном языке: 
1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного 
развития; 
формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным 
предметам; 
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, 
т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования 

Литературное чтение. Литературное чтение 
на родном языке: 
1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного 
развития; 
формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным 
предметам; 
3) понимание роли чтения, использование 
разных видов чтения; 
4) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего 
речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов; 
5) умение выбирать с помощью взрослого 
интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение 
вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности 
речи; 



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. 

7) 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; 
8) формирование потребности в 
систематическом чтении. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения 
в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 
2) освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной 
речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных 
навыков восприятия устной и письменной 
речи на иностранном языке на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для восприятия 
на элементарном уровне устной и 
письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной 
литературы. 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления 
данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта 
применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые 
задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических 
знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и 
объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений; 
2) приобретение начального опыта 
применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые 
задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры. 



исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир): 
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 
другими, 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. 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир): 
1) усвоение простейших взаимосвязей и 
взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью 
человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 
2) сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни; 
3) 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; 
4) развитие навыков устанавливать и 
выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать 
простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 



Основы религиозных культур и светской 
этики: 
1) готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской 
и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 
5) первоначальные представления об 
исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 

Основы религиозных культур и светской 
этики: 
1) знакомство с основными нормами светской 
и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной 
культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, 
эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и 
навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения 
видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от 
"некрасивого", высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-
эстетического отношения к произведениям 
искусства; 
3) умение воспринимать и выделять в 
окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные 
объекты, выражать по отношению к ним 
собственное эмоционально-оценочное 
отношение; 
4) овладение элементарными практическими 
умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности 
(изобразительной, декоративно-прикладной и 



народного искусства, скульптуры, дизайна и 
других); 
5) овладение практическими умениями 
самовыражения средствами изобразительного 
искусства. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной 
культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать 
свое отношение к музыкальному 
произведению; 
4) использование музыкальных образов при 
создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
2) сформированность элементов музыкальной 
культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, 
элементарных эстетических суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного 
восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время 
слушания музыкальных произведений; 
4) использование музыкальных образов при 
создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 
5) формирование эстетических чувств в 
процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о 
созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; 
о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о 
материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности 
человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и 
умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), 

Технология: 
1) формирование умений работать с разными 
видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); 
выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств; 
2) формирование организационных трудовых 
умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.) 
3) формирование навыков 
самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и 
умений для решения практических задач; 



технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования 
и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять 
их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских 
задач. 

5) приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных 
представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 
2) овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
других), показателей развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных 
представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, 
физического развития, повышения 
работоспособности; 
2) овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т.д.); 
3) формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
коррекционно-развивающей области АООП НОО  с ЗПР 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО  с ЗПР (7.1) должны 
отражать: 
Коррекционный курс "Ритмика": 
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 
движений, двигательных умений и навыков; 
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 
музыкой; 
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 



овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 
способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
развитие выразительности движений и самовыражения; 
развитие мобильности. 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 
Логопедические занятия: 
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 
обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей; 
развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия: 
формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; 
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 
"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; 
развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями.Результаты освоения коррекционно-
развивающей области АООП НОО должны отражать: 
 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО (вариант 7.2) должны 
отражать: 
Коррекционный курс "Ритмика": 
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, координации 
движений, двигательных умений и навыков; 
формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 
движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 
музыкой; 
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 
способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
развитие выразительности движений и самовыражения; 
развитие мобильности. 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 
Логопедические занятия: 
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-
повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 
обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 
формирование семантических полей; 



развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 
коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Результаты по окончании 1 класса: - сформирована направленность внимания на языковую сторону 
речи; 

-восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

-уточнены первоначальные представления о звуко – буквенном, слоговом составе слова с учетом 
программных требований; 

-поставлены и отдифференцированы звуки; 

-введены в активный словарь необходимые на данном этапе обучения слова термины: звук, гласные 
звуки, согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, слог; 

- сформированы навыки учебного конструирования элементарного высказывания  с адекватным 
использованием вышеперечисленных терминов. 

При завершении 1, 2 и 3 этапов коррекционно – развивающего обучения учащиеся должны в 
научиться: 
- активно пользоваться навыками анализа и синтеза звукослогового состава слова; 
- ориентироваться в морфологическом составе слова, т.е. уметь определять, посредством каких 
частей слова, стоящих перед или после общей части родственных слов, образуются новые слова и 
изменяются их значения; 
- активно пользоваться различными способами словообразования; 
- активно пользоваться навыками раздельного написания предлогов; 
- правильно использовать новые слова в предложениях различных синтаксических конструкций (т.е. 
устанавливать связь между формой и значением;) 
- самостоятельно подбирать синонимы к словам различных частей речи; 
-самостоятельно подбирать антонимы к словам различных частей речи; 
- конструировать образные выражения; 
- передавать сутьвыполненных упражнений, последовательность производимых умственных 
действий в развернутом высказывании; 
- активно пользоваться навыком поэтапного контроля за процессом и результатом чтения и письма. 
 
Психокоррекционные занятия: 
формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов; 
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 
"Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; 
развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Ожидаемые результаты: 
Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных особенностях 

развития ребенка, связанных с Я-концепцией, мотивацией достижения успеха, развитием 
эмоциональной сферы и компетентности в общении, во-вторых – в улучшении адаптации в школе и, 
возможно, повышении продуктивности учебной деятельности. 

Критерии положительной оценки: 
повышение уровня стабильности эмоционально-волевой регуляции продуктивной 

деятельности; 



снятие (уменьшение) психического напряжения, тревоги, страхов; 
сформированность умения правильно выражать свои чувства, умение управлять своими 

эмоциями,  понимать и оценивать отношение к себе других людей, сверстников; 
овладение учащимися умениями и навыками эффективного взаимодействия, снятие барьеров в 

общении; 
улучшение социально-психологического климата класса; 

 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 
 

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. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 
организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 
воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 



психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 
оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная 
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-
педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Организация 
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 
организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 
общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 
(например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, 
а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР 
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 
своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 



- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 
принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 
учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 
роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 
оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения 
программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 
НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы.  

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

· систематичность сбора и анализа информации; 

· совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 
учащихся; 

· доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Школа использует диагностические методики для определения и отслеживания уровня развития 
УУД обучающихся 1-4 классов. 

График диагностических срезов обучающихся 1- 4 классов 
 ( по ФГОС) 

№ 
п\
п 

Направление 
диагностики 

УУД 

методика Возрас
т 

(класс) 

Срок и форма 
проведения 

Ответст- 
венный 

Личностные УУД 
 

1. Самоопределение 
1 внутренняя 

позиция 
школьника 
(уровень 
характера 
ориентации 
на школьно-
учебную 
действитель
ность и 

Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т.А.Нежновой , 
Д. Б. Эльконина, А.Л. 
Венгера) 

1 
класс 

Август-сентябрь 
(индивидуально)  

психолог 



сформирова
нность 
внутренней 
позиции 
школьника) 

2 Самооценка Когнитивный компонент 
Методика «Лесенка» 
(модифицированная 
методика В.П.Шур для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста). 
Методика «Кто Я?» 
(М.Кун) 
 Методика «Хороший 
ученик» 
Тест самооценки Дембо, 
Рубинштейна. 
Регулятивный 
компонент 
Методика каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

1 
класс 
 
 
 
3 
класс 
4 
класс 
3,4 
класс 
 
1клас
с 
4клас
с 

Декабрь 
(фронтально) 
 
 
Декабрь 
фронтально 
 
Декабрь 
(индивидуально) 
(фронтально) 

Психолог 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
Учитель 
учитель 

3 Адаптация Методика изучения 
адаптации (по 
Александровской)  

1 
класс 

декабрь Учитель, 
психолог 

Смыслообразование 
4 Мотивация 

учебной 
деятельност
и 

Анкета для определения 
школьной мотивации 
(Н.В.Лусканова). 
Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса (по 
Г.Ю.Ксензовой) 
 
Методика изучения 
мотивации школьников 
(разработана 
М.В.Матюхиной) 
Опросник мотивации  
 

1-2 
класс 
 
1-4 
класс 
 
 
 
 
3 
класс 
 
4 
класс 

Январь 
(фронтально) 
Январь 
(заполнение 
таблицы на 
основе 
наблюдений) 
Январь 
(фронтально) 
Январь (фронта 

Психолог 
 
Учитель 
 
 
 
 
Психолог 
 
психолог 

Регулятивные универсальные учебные действия 
5 Организаци

я учебной 
деятельност
и: 
целеполаган
ие, 
планирован
ие, 
контроль, 
оценка 

1 Тест «ДДЧ» (Дом, 
дерево, человек). 

2. «Несуществующее 
животное» 

3.Методика Методика 
«Кодирование» 
Д.Векслера в версии 
А.Ю.Панасюка 
4.Тест Тулуз-Пьерона 
(внимание) 
5.Заполнение 3-х таблиц  

1 
класс 
 
 
 
 
2-4 
класс 
 
 
 

февраль 
 
 
март 
апрель 
 
 
 
 
Май 
 

 
Психолог 
 
Психолог 
Психолог 
 
 
Учитель 
 
 
Психолог 



Уровень 
сформированности 
целеполагания 
Уровень развития 
контроля 
Уровень развития 
оценки 
6.Выкладывание узора из 
кубиков (принятие 
учебной задачи, 
планирование 
деятельности, 
осуществление контроля 
и коррективы 
П.А.Гальперин) 
7. Черно-красная 
таблица 
 

 
2 
класс 
 
 
 
3-4 
класс 

Май(индивидуал
ьно) 
 
апрель 

 
 
 
психолог 
 
 

6 Тревожност
ь 

Методика SMAS 
 

1-4 
класс 
 

Январь 
(фронтально) 

Психолог 
 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
7 Общеучебн

ые 
универсальн
ые 
действия. 
Постановка 
и решение 
проблемы 

Проба на определение 
количества слов в 
предложении 
(С.Н.Карпов на 
различение предметной 
и речевой деятельности) 
Диагностика 
интеллектуального 
развития: 

• МУР 
• МЭДИС,  
• Равен (линейное и 

структурное 
мышление) 

1 
класс 
 
 
 
 
2-4 
класс
ы 
1 
класс 
 
1 
класс 

Март 
(индивидуально)  
 
 
 
Октябрь-ноябрь 
 
Август, сентябрь 
 
февраль 

Учитель 
 
 
 
 
Психолог 
 
 
 
 
Психолог 

8 Универсаль
ные 
логические 
и знаково-
символичес
кие 
действия 

Построение числового 
эквивалента или 
взаимно-однозначного 
соответствия» Ж.Пиаже, 
А Шеминьска) 
Методика «Нахождение 
схем к задаче» по А.Н. 
Рыбниковой. 
Диагностика 
универсального действия 
общего приема решения 
задач по А.Р.Лурия, Л. С. 
Цветковой 
Сводное заключение по 
классу по 
сформированности 
универсальных 

1 
класс 
 
 
1 
класс 
 
3 
класс 
 
 
4 
класс 
 
 
 
1,3,4 

Март(фронтальн
о) 
 
 
Март 
(индивидуально) 
Март 
(фронтально) 
 
 
Март 
(фронтально) 
 
Март  

Учитель 
 
Учитель 
 
 
 
Учитель 
Руководитель 
МО 



логических и знаково-
символических 
действий. 

класс 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

9 Коммуника
ция как 
взаимодейст
вие 

Задание «Левая и правая 
сторона» (Ж.Пиаже). 
Методика «Кто прав?», 
«Совместная 
сортировка» 
(Бурменская) 

1 
класс 
 
2 
класс 

Февраль 
 
Февраль 

психолог 
 
психолог 

10 Коммуника
ция как 
кооперация 

Задание «Рукавичка» 
Г.А.Цукерман 

3 
класс 

Февраль психолог 

11 Коммуника
ция как 
условие 
передачи 
информаци
и другим 
людям 

Задание «Дорога к дому» 4 
класс 

Февраль психолог 

12 Коммуника
ция, как 
нравственн
ый 
критерий 
(уровень 
воспитаннос
ти) 

Заполнение карты на 
основе наблюдений. 
Сводное заключение по 
результатам наблюдений 
(уровень 
воспитанности). 
Методика исследования 
эмоционально-
психологического 
климата (Карпова Г.Н.) 

1-4 
класс 
1-4 
класс 
 
4 
класс 
 

Февраль 
Февраль 
 
Март  

Учитель 
Психолог 
 
психолог 

нравственно-этические ориентации 
13. Выделение 
морального 
содержания 
ситуации 
нарушения 
моральной нормы 
(следования 
моральной норме) 

После уроков (норма 
взаимоотношений) 

1 
класс 

Апрель 
(индивидуально) 

психолог 

14. 
Дифференциация 
конвециональных 
и моральных норм 

Опросник Е. Кургановой 2 
класс 

Апрель 
(индивидуально 

психолог 

15. Решение 
моральной 
дилеммы на 
основе 
децентрации 

Модифицированная 
задача Ж.Пиаже 
«Булочка» (модификация 
задачи Ж.Пиаже) 

1 
класс 
2 
класс 

Апрель 
(индивидуально 

психолог 

16. Оценка 
действий с точки 
зрения 
нарушения/соблю

«Оцени поступок» (по 
Э.Турелю в 
модификации 
Е.А.Кургановой и О.А. 

3 
класс 

Апрель 
(фронтально) 

психолог 



дения моральной 
нормы 

Карабановой) 

17. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы 

Опросник Е. Кургановой 
Модифицированная 
задача Ж.Пиаже 
«Булочка» (модификация 
задачи Ж.Пиаже) 
«Оцени поступок» 

4 
класс 

Апрель Психолог, 
учитель 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

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

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки 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: 
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. 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
2.1Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

 
 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП 
НОО. (вариант 7.1) 

Рабочие программы учебных предметов для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Программы учебных предметов строят обучение  детей с задержкой психического развития 
на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. 
То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности представлены Рабочими программами учителей и педагогов на отдельный 
класс в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной 
основной образовательной программе 



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. 

Содержание 

 

Русский язык 

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. 

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 учётом гигиенических требований к этому виду 
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 
собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 

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



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образом и послогового 
чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие 
и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление 
слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 
ударный-безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 
парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", "конь"; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 
название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 
букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием "родственные 
(однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 
единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение 
подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 
склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять 
предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 
в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 
нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме 
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время 
глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 
разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 
речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 
(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 
предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 
важного по смыслу слова в предложении. 



Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 
перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 
но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 
Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить 
сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -
ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 



мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 
повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 
сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 
(специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 
и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии 
картинок. 

Литературное чтение 



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. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 
учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 
знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 



Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-
популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 
пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 
особенностей монологического высказывания. 

. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, 
рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 
братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, 
тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

Окружающий мир 

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. 

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 времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 
своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Охрана, бережное использование воздуха. 



Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 
использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 
бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход 
за комнатными и культурными растениями. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 
питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 
домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и 
укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека 
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее 
представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 



Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, 
профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, 
дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 
состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 
российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность нашей 
страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей 
страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 
больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 
фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 
и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. 
День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 
День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 
незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 
местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий "Родина", 
"Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 
Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по выбору). 
Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 
3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 
главные достопримечательности. 

. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 
водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 



Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 
людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

 
 
2.2    Программа формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС НОО. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть 
определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно - деятельностного подхода. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 
обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса.  

 
 
Цель программы: создать условия для формирования системы универсальных учебных 

действий обучающегося, обеспечивающих  компетенцию «научить учиться». 
Задачи программы:  
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, выделяем четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  
     Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
     Владеющий основами умения учиться. 
     Любящий родной край и свою страну. 
     Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
     Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
     Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
     умеющий высказать свое мнение. 
     Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

            В сфере личностных УУД будут сформированы: 
•  внутренняя позиция школьника; 
•  личностная мотивация учебной деятельности;   
• ориентация на моральные нормы и их выполнение. 



Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
В сфере регулятивных УУД ученики смогут: 
• овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию; 
•  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 
            Познавательные УУД  включают общеучебные,  логические действия, а также 

постановку и решение проблемы. 
В сфере познавательных УУД ученики научатся: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 
• овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём 

решения задач. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
            В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

• учитывать позицию собеседника (партнера); 
• организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
• адекватно передавать информацию; 
• отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в процессе усвоения 
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты 
УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное само-
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий 
мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем, 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 

анализ, синтез,  сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 



характера 
 коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

№ Название 
предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
1 Русский 

язык 
Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил, строения слова 
и предложения, ориентировка ребёнка в 
грамматической и синтаксической структуре 
родного языка 

Знаково-символические 
действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв. Разбор слова по составу, 
путём составления схемы), преобразования модели 
(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ, 
замещение (например, звука буквой). 

логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 
построение  речевых высказываний в устной и 
письменной форме, поиск, сравнивание, 
классификация таких языковых единиц  как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

2 Литера- 
турное чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 
сферы и коммуникации 
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 
системе личностных смыслов; прослеживание 
судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 
образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной 
идентификации; знакомство с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей 
страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её 
граждан; выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей 

  Регулятивные и 
познавательные  

Определение логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев 
произведения; 
Составление плана с выделением существенной и 
дополнительной информации 

Коммуникативные  Отождествление себя с героями произведения, 



умение: 
- умение понимать 
контекстную речь на 
основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей 
- умение понимать 
контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей. 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 
и мнений; 
- воссоздание картины событий и поступков 
персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
том числе используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Матема 
тика 

Познавательные действия: 
логические и 
алгоритмические знаково-
символические действия: 
замещение, кодирование, 
декодирование, а также 
планирование, 
моделирование. Формиро-
вание элементов 
системного мышления и 
приобретение основ 
информационной 
грамотности; 
формирование общего 
приёма решения задач как 
универсального учебного 
действия; 

Овладение различными математическими 
способами решения разнотипных задач; освоение 
предметных знаний: понятиями, определениями 
терминов, правилами, формулами, логическими 
приемами и операциями, применение 
математических знаний в повседневных ситуациях; 
работа с таблицами и диаграммами, извлечение из 
них необходимой информации; выполнение 
действий с числами. Измерение длин, площадей. 

4 Иностранн
ый язык 

Коммуникативные 
действия:  
-речевое развитию 
учащегося на основе 
формирования обобщённых 
лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса  
- развитию письменной 
речи; 
-формированию 
ориентации на партнёра, 
его высказывания, 
поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; 
уважение интересов 
партнёра; умение слушать 
и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение 
в понятной для собеседника 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 
составление высказываний. Составление рассказов 
на определенную тему. Восприятие на слух речи  
собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. Личностные 
универсальные действия: формирование 
гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном 
диалоге.  
Смысловое чтение; прогнозирование развития   
сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана). 



форме. 
5 Окружающ

ий мир 
Личностные универсальные 
действия – формирование 
когнитивного, 
эмоционально-ценностного 
и деятельностного 
компонентов гражданской 
российской идентичности. 
Принятие правил здорового 
образа жизни, понимание 
необходимости здорового 
образа жизни в интересах 
укрепления физического, 
психического и 
психологического 
здоровья; 
общепознавательные 
универсальные учебные 
действия. 
Логическими действиями: 
сравнение, подведение под 
понятия, аналогии, 
классификации объектов 
живой и неживой природы 
на основе внешних 
признаков или известных 
характерных свойств; 
установления причинно-
следственных связей в 
окружающем мире, в том 
числе на многообразном 
материале природы и 
культуры родного края. 

Определение государственной символики 
Российской Федерации и своего региона, описание 
достопримечательностей столицы и родного края, 
определение  на карте Российской Федерации, 
Москвы — столицы России, своего региона и его 
столицы; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 
определение исторического времени, различение 
прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 
основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России.  
Освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами; 
-исследовательская и проектная деятельность; 
-поиск и работа с информацией в том числе и с 
использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 
- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом 
самовыражении; 
формирование российской 
гражданской идентичности 
и толерантности как 
основы жизни в 
поликультурном обществе 
через приобщение к 
достижениям 
национальной, российской 
и мировой музыкальной 
культуры и традициям. 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 
движения, импровизация, взаимодействие в 
процессе ансамблевого, коллективного воплощение 
различных художественных образов, решение 
художественно- практических задач 



Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия на основе 
развития эмпатии; умения 
выявлять выраженные в 
музыке настроения и 
чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе 
творческого самовыра-
жения. 

7 Изобразите
льное 
искусство 

Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 
Различение по материалу, технике исполнения 
художественных произведений. 
Выявление в произведениях искусства связи 
конструктивных, изобразительных элементов. 
Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 
замещение и 
моделирование в 
продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира 
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и 
организация действий в 
соответствии с целью, 
умению контролировать 
соответствие выполняемых 
действий способу, внесение 
корректив на основе 
предвосхищения будущего 
результата и его 
соответствия замыслу. 
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, 
эстетических ценностей и 
вкусов, позитивной 
самооценки и 
самоуважения 
обучающихся. 

8 Технология Личностные, 
познавательные, 
регулятивные действия, 
коммуникативные 

Предметно-преобразовательная деятельность, 
способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- 
символическая 
деятельность  

Решение задач на конструирование на основе 
системы ориентиров( схемы , карты модели) 
моделирование и отображение объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей) 

Регулятивные 
планирование, рефлексия 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка 



как осознание содержания 
выполняемой деятельности; 

выполненного изделия 
 

Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции 
речи формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 
группах); 
проектная деятельность, обработка материалов. 

 

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 
составление плана действий и применение его для 
решения задач; предвосхищение будущего 
результата 

Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 
моделирующая деятельность с разлчными 
материалами 

9 Физическая 
культура 

Формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте; 
• освоение моральных 
норм помощи тем, кто в 
ней нуждается, готовности 
принять на себя 
ответственность; 
• развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей 
на основе конструктивных 
стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои 
личностные и физические 
ресурсы 
стрессоустойчивости; 
• освоение правил 
здорового и безопасного 
образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, соревнования, измерение показателей  
физического развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, 
контролировать и 
оценивать свои действия. 
Планирование общей цели 
и пути её достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, соревнования, измерение показателей 
физического развития, занятие спортом. 



конструктивное 
разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного 
контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнёра и 
внесение  необходимых 
коррективов 
Коммуникативные 
действия    взаимодействие, 
ориентация на партнёра, 
сотрудничество и коопе-
рация (в командных видах 
спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные 
игры, спортивные игры, соревнования, измерение 
показателей  физического развития, занятие 
спортом. 

Внеурочная деятельность 
Направления (программы) Формируемые УУД, предметные действия 

Спортивно - оздоровительное  
«Спортивное ориентирование» 
«Урок здоровья» 
«Ритмика» 

 Личностные: проявлять положительные качества 
личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и 
условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных целей; 
Метапредметные: технически правильно 
выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: применять жизненно 
важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 

  
Духовно- нравственное: 
Классные часы – «Дорогою добра» 
«Социокультурные истоки» 
 

Личностные:  формирование ответственного 
отношения  к учению , уважительного отношения к 
другому человеку, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
Метапредметные (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные): владение основами 
самоконтроля, самооценки, Развитие мотивов и 
интересов познаательной деятельности  
 Предметные : воспитание уважения к истории 
культуры своего Отечетсва, приобретение опыта 
рабоиы различными художественными 
материалами в разных техниках . 

Общеинтеллектуальное направление 
«Краеведение» 
«Юный эколог» 
«Я – исследователь» 
«Английский с удовольствием» 
«Шахматы» 
 

Познавательные регулятивные, личностные, 
коммуникативные через действие с предметными 
объектами: развитие мыслительных операций, 
личностных качеств, познание истории, культуры, 
быта и природы  родного края, его людей и 
промышленного развития  

Художественно-эстетическое направление 
«Хореография» 
«Изобразительное искусство» 

Личностные, регулятивные через танцевальные 
движения, изучение танцев народов мира, 
исполнение коллективных танцев. 



«Рукоделие» 
«Хоровое пение» 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 
познавательные. 
Предметные действия: лепка, рисование, 
аппликация, слушанье музыки, хоровое исполнение 
песен, изучение музыкальных произведений, 
произведений декоративно- прикладного искусства 
разных народов. 

Социальное  
«Психологичческая азбука» 
«РОСТок» 
«Театр» 
«Юный инспектор движения» 
«Пожарная дружина» 

Личностные  УУД обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся и 
ориентацию в социальных ролях, межличностных 
отношениях. 
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей-
партнеров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог;  
Регулятивные УУД- обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 
Познавательные УУД- обеспечивают возможность 
познания предметного и социального мира;  

 

 
 

 
 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 
 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России». 
 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа России» 
конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи.  
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 
субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 
серии вопросов (практических заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. 
 Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 
(надёжными) и объективными, они должны быть: 
 • составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 • сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
 • избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор 
необходимой стратегии; 
 • «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 
 
 
 

 

 
 



 

2.3 Программа коррекционной работы обучающихся с задержкой психического развития 

 
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

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. 
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 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; 
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. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и 
физическом развитии обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы предусматривает очную форму обучения в составе 
одного класса, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
логопедических занятий, занятий внеурочной деятельности, а также сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья через психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ТПМПК) и школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ППк).  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности  интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 
потребностей.  

Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие 
в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывности 



Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 
обучения школьников с учетом изменений их личности.  

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 
обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 
работы.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО 

 

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. 

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 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; 
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. 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно -перцептивной, 
мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 
пcихо эмоционального 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). 

 

Коррекционно – развивающая программа «Формирование произвольной регуляции 
деятельности младших школьников» обучающегося с ОВЗ (ЗПР)        

   
Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам. 

Программа состоит из трех блоков: 
I блок – понимание и принятие инструкции, удержание правила действий;  
II блок – составление программы действий; 
III блок – контроль и самоконтроль действий и поведения. 
 Каждый блок представляет собой серию усложняющихся заданий, направленных на 

развитие произвольной регуляции деятельности того или иного уровня и не ограничен какими-
либо жесткими сроками. В случае затруднений возможен возврат к предыдущим этапам работы. 

В программу также включены упражнения способствующие развитию навыков общения, 
умения работать в группах, так как произвольная регуляция деятельности предполагает также 
умение координировать свои действия с действиями других членов коллектива. 

Материал программы рассчитан на отработку умения выстраивать программу своих 
действий и поведения. Многие упражнения, входящие в программный материал, составлены на 
основе движений. Это вызвано необходимостью формирования у учащихся навыка контроля за 
двигательной активностью. 

 
Условиями реализации программы являются наличие учебной или групповой комнаты, 
дидактического материала и оборудования, соответствующего тематике занятий. 

Программу можно начать реализовывать с любого блока в зависимости от степени 
сформированности у учащихся произвольной регуляции деятельности. 

 
Коррекционно- развивающая программа «Развитие эмоционально – волевой сферы и 
коммуникативных навыков младших школьников» обучающегося с ОВЗ (ЗПР)  

 
Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам. 

Программа состоит из трех разделов, каждый из которых имеет свои отдельные задачи. Первый 
раздел - Самопознание «Какой «Я»?. Это первые занятия, которые дают ребят возможность 
исследовать себя, узнать, что все люди имеют как хорошие качества, так и те или иные недостатки. 
На этих занятиях развивается рефлексия и толерантность учащихся устанавливается дружелюбная 
атмосфера. 



Второй раздел  – Мир эмоций. «Я и эмоции» - помогает детям научиться понимать и 
контролировать свое эмоциональное состояние. 

Третий раздел  - Позитивное общение «Мой язык общения» - одна из самых интересных для 
ребят этого возраста. Именно на этих занятиях впервые затрагиваются понятие дружбы, тема 
взаимоотношений, конфликтов. Что такое настоящая дружба и умеют ли ребята дружить – ответы на 
эти вопросы учащиеся ищут совместно с педагогом. Далее идут занятия на тему сотрудничества. 
Ребятам дается само понятие сотрудничества, принципы эффективного сотрудничества, в игровой 
форме отрабатываются навыки эффективного взаимодействия. И завершают программу 
заключительные занятия, основная цель которых – отрефлексировать изменения, произошедшие с 
ними за учебный год, окунуться в свой внутренний мир, сформировать установку на веру в себя и в 
свой успех. 
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возможность исследовать себя, узнать, что все люди имеют как хорошие качества, так и те 
или иные недостатки. На этих занятиях развивается рефлексия и толерантность учащихся 
устанавливается дружелюбная атмосфера. 

Второй раздел  – Мир эмоций. «Я и эмоции» - помогает детям научиться понимать и 
контролировать свое эмоциональное состояние. 

Третий раздел  - Позитивное общение «Мой язык общения» - одна из самых 
интересных для ребят этого возраста. Именно на этих занятиях впервые затрагиваются 
понятие дружбы, тема взаимоотношений, конфликтов. Что такое настоящая дружба и 
умеют ли ребята дружить – ответы на эти вопросы учащиеся ищут совместно с педагогом. 
Далее идут занятия на тему сотрудничества. Ребятам дается само понятие сотрудничества, 
принципы эффективного сотрудничества, в игровой форме отрабатываются навыки 
эффективного взаимодействия. И завершают программу заключительные занятия, 
основная цель которых – отрефлексировать изменения, произошедшие с ними за учебный 
год, окунуться в свой внутренний мир, сформировать установку на веру в себя и в свой 
успех. 

Во время занятий у Виктора происходит становление  развитых форм самосознания, 
самоконтроля и самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной 
компетенции, развитие коммуникативных навыков. Отсутствие отметок снижает 
тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. 

И отдельные занятие по снятию психоэмоционального напряжения. 
 

Коррекционно – развивающая программа «Развитие эмоционально – волевой 
сферы и коммуникативных навыков младших школьников» обучающегося с ОВЗ 

(ЗПР)  
 

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам. 
Программа состоит из трех разделов, каждый из которых имеет свои отдельные 

задачи. Первый раздел - Самопознание «Какой «Я»?. Это первые занятия, которые дают 
ребятам возможность исследовать себя, узнать, что все люди имеют как хорошие 
качества, так и те или иные недостатки. На этих занятиях развивается рефлексия и 
толерантность учащихся устанавливается дружелюбная атмосфера. 

Второй раздел  – Мир эмоций. «Я и эмоции» - помогает детям научиться понимать и 
контролировать свое эмоциональное состояние. 

Третий раздел  - Позитивное общение «Мой язык общения» - одна из самых 
интересных для ребят этого возраста. Именно на этих занятиях впервые затрагиваются 
понятие дружбы, тема взаимоотношений, конфликтов. Что такое настоящая дружба и 
умеют ли ребята дружить – ответы на эти вопросы учащиеся ищут совместно с педагогом. 
Далее идут занятия на тему сотрудничества. Ребятам дается само понятие сотрудничества, 
принципы эффективного сотрудничества, в игровой форме отрабатываются навыки 
эффективного взаимодействия. И завершают программу заключительные занятия, 
основная цель которых – отрефлексировать изменения, произошедшие с ними за учебный 
год, окунуться в свой внутренний мир, сформировать установку на веру в себя и в свой 
успех. 

Во время занятий происходит становление  развитых форм самосознания, 
самоконтроля и самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной 
компетенции, развитие коммуникативных навыков. Отсутствие отметок снижает 
тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 
ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. 
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Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной 
речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 
и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 
процессов). 

Программа логопедической коррекции устной и письменной речи, для обучающихся  
имеющих фонетико – фонематическое  недоразвитие речи с ЗПР. 

Содержание программы  Структура программы коррекционных занятий. 

Пропедевтический период» Восполнение пробелов в развитии психологических 
предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом» содержит раздел: Развитие 
неречевых процессов. 
Отрабатываются следующие темы:  
Восприятие.  
Представление.  
Наглядно – действенное мышление.  
Внимание.  
Память.  
Моторика. 
В перечисленных разделах   коррекционно – развивающего обучения изучаются темы: 
Звуки вокруг нас. Звуки речи. 
Образование гласных и согласных звуков. 
Различение твердых мягких согласных звуков. 
Простые формы звукового анализа слов: гласные звуки. 
Сложные формы звукового анализа слов. 
Йотированные гласные звуки и их обозначение на письме. 
Знакомство с родственными словами. 
Словообразование. Роль суффикса в слове. 
Словообразование. Роль приставки в слове. 
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Понятие о слоге. Слоговой анализ и синтез слов. 
Ударение в слове. 
Ударные и безударные гласные. 
Различение звонких и глухих парных согласных. 
Различение звонких и глухих  согласных, имеющих иное акустико – артикуляционное 
сходство. 
Данная тематика  направлена на развитие  фонематического восприятия, осознание 
звуковой стороны слова, формирование и развитие других сторон речи (лексической, 
грамматической). 
 

Программа логопедической коррекции речи учащихся  4- х классов, имеющих 
нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи, нерезко выраженном общим недоразвитием речи. 

Содержание 
Структура программы коррекционных занятий. 
 1 этап коррекционно – развивающего обучения «Нормализация звуковой стороны 
речи» содержит разделы: 
Обобщение фонетических знаний о последовательности выделенных звуков. 
Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство. 
Обобщение знаний о слоге. Ударение. 
Содержание коррекционной работы по разделу «Обобщение фонетических знаний о 
последовательности выделенных звуков» включает в себя: совершенствование 
фонематических представлений; совершенствование звуковых обобщений на основе 
анализа и синтеза звукослогового состава слова. В процессе этой создается основа для 
коррекции чтения и письма. 
Особое внимание уделяется коррекционной работе по разделу «Ударение». На 
логопедических занятиях дети учатся не только правильно ставить ударение, но и 
анализировать, сопоставлять и выделять слова с ударением в определенной позиции на 
материале большого количества родственных слов; сопоставлять силу звучания ударных и 
безударных слогов; осознавать несоответствие неправильно выбранного слога как 
ударного общему смыслу слова («Это слово звучит по- русский или нет?»). 
Систематически осуществляется расширение запаса однокоренных слов и 
совершенствование навыка выбора проверочных слов. 
 
2 этап коррекционно – развивающего обучения «Восполнение пробелов в развитии 
лексико – грамматических средств языка и дальнейшее их совершенствование» содержат 
разделы: 
Морфологический состав слова. 
Предлоги. 
Предложение. 
Содержание раздела «Морфологический состав слова» включает в себя: уточнение 
значений слов, имеющихся у учащихся в активном запасе; дальнейшее обогащение 
словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям 
речи, так за счет развития умения пользоваться различными способами словоизменения и 
словообразования; адекватное использование лексических средств языка в целях устного 
общения; накопления опыта различения и выделения морфологических частей слова; 
отработка умения устанавливать связь между формой слова и его значением. 
Содержание коррекционной работы по разделу «Предлоги» направлена на формирование 
представлений о смысловой значимости предлогов.  
Содержание коррекционной работы по разделу «Предложение» предусматривает 
восполнение пробелов в области лексических средств языка. В процессе логопедических 
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занятий постоянно осуществляется работа по развитию и совершенствованию 
грамматического оформления речи путем овладения учащимися словосочетаниями, 
формированию сочетаемости слов во фразе и высказывании, овладению детьми 
предложений различных синтаксических конструкций.  Работа по совершенствованию 
различных видов синтаксических конструкций включает в себя: построение, 
переконструирование предложений (составление предложений при помощи различных 
приемов (по опорным словам, по иллюстрации); распространение, сокращение 
предложений; восстановление деформированных предложений; составление из двух 
простых предложений сложных и наоборот и др. 
3 этап коррекционно – развивающего обучения «Совершенствование речевого 
развития» включает раздел: «Речь». 
Содержание работы по разделу «Речь» предусматривает формирование представлений о 
двух формах речи, об отличиях устной речи от письменной, некоторых особенностях 
устной речи. В данном разделе представлена работа определению лексического значения 
слов, практическому овладению навыками подбора антонимов и синонимов, дается 
понятие о многозначности слова, диалогах, пословицах, поговорках, фразеологизмах, 
фразеологических оборотах, крылатых выражениях. 
 

 
Коррекционный курс «Ритмика» 

 Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой 
базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и 
движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 
познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 
образа жизни у обучающихся. 

 Основные направления работы по ритмике:  

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 
окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 
негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 
на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 
вальс); плавной и отрывистой музыки;  

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 
одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 
сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в 
парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 
разными видами шага; повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 
координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 
музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 
маракас, треугольник, тарелки и др.);  
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 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 
заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более 
и т.д.),игры по ориентировке в пространстве;  

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 
композиций народных, бальных и современных танцев;  

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 
сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 
ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 
соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

Программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 
 

Содержание программы 1 класс 
Раздел 1. Развитие ритмического восприятия. 
Музыкальный размер, направления движения, степени поворота, виды музыкальных 
размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 
Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального слуха: 
прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди 
музыкальную фразу». 
Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче, и 
увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. 
Раздел 2. Развитие музыкальности. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, темпу, размеру: 
вальс, полька. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под 
музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме 
музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 
упражнения: продвижения в различных рисунках по одному, в паре, перестроения из 
колонны в шеренгу и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу 
(внешнему и внутреннему), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические 
упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм». 
Раздел 3. Паузы в движении и их использование. 
Виды музыкальных размеров танцев. 
Игра «Сделал - остановись». 
Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в 
продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Шаги, 
выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 
Раздел 4. Развитие пластики тела. 
Упражнения на осанку. 
Понятие о линиях корпуса. 
Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц верхнего 
плечевого пояса; Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие 
мышц брюшного пресса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 
развитие мышц спины. Упражнения на пластику. 
Раздел 5. Танцевально-ритмическая гимнастика. 
Общеразвивающие упражнения. 
Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку. Прыжки: маленькие и 
большие прыжки; по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. 
Упражнения для рук и кистей: являются частью разминки, а также включаются в 
танцевальные комбинации и этюды. 
Раздел 6. Виды шага, бега, прыжков. 
Танцевальные шаги. Разновидность бега. Прыжки. 
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Раздел 7.Изучение позиций. 
Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 3. Plie – 
складывание, сгибание, приседание.demiplie по 1,3 позициям. Музыкальный размер - 3/4 
или 4/4, темп - andante. Battementtendusimple – движения, вырабатывающие натянутость 
всей ноги в колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается по 
1 позиции вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный размер - 2/4, темп – 
moderato 
Раздел 8. Разучивание танцевальных композиций. 
Танец «Полька». Танец «Летка –енька». Танец «Танец маленьких утят» 
 
Содержание программы 2 класс 
 
Раздел 1. Элементы музыкальной грамоты  
Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки. 
Строение музыкального произведения. 
Раздел 2. Виды шага, бега, прыжков 
Сценический шаг. 
Шаг на полу- пальцах. 
Легкий бег. 
Поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг себя. 
Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за спиной). 
Притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах. 
«Ковырялочка». 
Боковой галоп. 
Шаг польки. 
Раздел 3. Танцевально-ритмическая гимнастика 
Упражнения на ориентировку в пространстве. 
Общеразвивающие упражнения. 
Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку. 
Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются частью 
разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этюды. 
Раздел 4. Развитие пластики тела 
Упражнения на осанку. 
Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц верхнего 
плечевого пояса; Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие 
мышц брюшного пресса. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и 
развитие мышц спины. Упражнения на пластику. 
Раздел 5. Разучивание танцевальных композиций 
 
Танец «Полька». Танец «Неваляшки». Танец «Вальс» 
 
Содержание программы 4 класс 
 
Закрепляются знания и навыки, полученные на предыдущих  годах обучения, на новом 
музыкальном материале. 
Раздел 1. Танцевальные элементы 
Позиции рук. Основные правила. 
Перестроения для танцев. 
Движения по линии танца. 
Танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, за спиной). 
(повторение) 
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Шаг польки (повторение) 
Шаг вальса (повторение) 
Зеркальце (повторение) 
Лодочка (повторение) 
Вальсовый поворот (повторение) 
Раздел 2. Танцевально-ритмическая гимнастика 
Движение на развитие координации. 
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 
Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку. 
Раздел 3. Развитие пластики тела 
Музыкально-ритмические игры. 
Упражнения на пластику. 
Раздел 4. Разучивание танцевальных композиций 
Танец «Вальс». Танец «Полька». 
Танец на современные мотивы 
 
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.  

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• определение видов ЗПР 
• подбор методов изучения личности 
• подбор методик изучения 

психологических особенностей 
• подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 
воспитанности 

• подбор методик изучения семьи 
обучающихся 

• методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 

• изучение состояния вопроса 
• предварительное планирование 
• разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 
предстоящей деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 
деятельности 

• подбор кадров  и распределение 
конкретных участников работы 

• постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя 
на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение  бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 

• контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
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• изучение личных дел учащихся 
• изучение листа здоровья учащихся 
• консультация врачей и других 

специалистов 
• посещение семей учащихся 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 
• определение особенностей развития 

учащегося 
• выработка рекомендаций по 

организации учебно-
воспитательного процесса 

• Составление карты индивидуального 
развития 

 

• анализ результатов психолого-
педагогического обследования на 
входе в коррекционно-развивающую 
работу 

• анализ состояния здоровья 
обучающихся 

• планирование коррекционно-
развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-
развивающих целей, привлечение к 
работе других специалистов 

• проведение  занятий психологом, 
логопедом, педагогами 

• проведение игр и упражнений 
педагогами 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы 

• контроль  за проведением 
коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 

• контроль   за  сбором информации на 
выходе в коррекционно-
развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

 

• уточнение полученной информации 
• оценка динамики развития:  
«+» результат – завершение  работы     
«-» результат – корректировка    
деятельности   

• анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов 

• обобщение опыта работы 
• подведение итогов 
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взаимодействия педагогов с 
учащимися, родителями 

• повышение профессиональной 
подготовки педагогов 

• перспективное планирование 

• планирование дальнейшей 
коррекционной работы  

 

 

 Система комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с ЗПР 

 
 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности 
специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной педагогики и 
психологии:  

Субъекты 
реализации 

коррекционной 
работы в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 
директора по УР, 
Заместитель 
директора по ВР 
председатель ППк 

• курирует работу по реализации программы; 
• руководит работой ППк; 
• взаимодействует ТПМПК c  лечебными учреждениями; 
• осуществляет просветительскую деятельность в работе с 
родителями детей. 

Классный 
руководитель, 
воспитатель, 
учителя-предметники 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
• взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями; правоохранительными органами 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку; 
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• оказывает консультативную помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение учащихся; 
 
 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

• изучает интересы учащихся; 
• создает условия для их реализации; 
• развивает творческие возможности личности; 
 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

Психологическое сопровождение учебного процесса 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 
по запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  

 Психодиагностическое направление 

1. 1. Определение психологической готовности к обучению 
(тест Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена 
(наглядно-образное мышление), тест Бендера на 
зрительно-моторную координацию, МЭДИС (мышление) 

2.Определение детско-родительских отношений (тест 
«Кинетический рисунок семьи», опросники для 
диагностики родителей). 

3. Психодиагностика уровня сформированности 
психических процессов (методики диагностики 
восприятия, внимания, памяти, мышления)  

4.Психодиагностика межличностных отношений  
(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома») 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 
сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 
агрессивности, тревожности,)  

6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

 

сентябрь  

 

в течение года  

 

сентябрь  

 

в течение года  

 

 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
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обучающихся  (индивидуальных подбор диагн. средств) представителей)  

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической 
адаптации учащихся  

2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 
детско-родительских  взаимоотношениях. 

3. Коррекционные занятия  по развитию псих процессов о 

4. Коррекционные занятия по оптимизации 
межличностных отношений  

5. Коррекционные занятия по оптимизации 
эмоционального состояния обучающихся. 

6. Индивидуальные коррекционные занятия с 
обучающимися  

в течение года  

 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
представителей)  

в течение года  

в течение года  

в течение года  

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
представителей) 

 

Работа с педагогами  

1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 
обучающихся на ТПМПК ) 

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики 
и по запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 
обучающихся.  

Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 
обучающихся (выступления на родительских собраниях);  

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 
психодиагностических мероприятий;    

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 
воспитания  (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

 Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых 
занятий, коррекционных занятий с классом, консультаций родителей и педагогов по 
запросам участников образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Сроки реализации  
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 диагностическое направление 

1. 1. Первичное обследование устной речи учащихся 
первого класса. Изучение медицинской 
документации, заключений ТПМПК. 

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе 
коррекционного обучения 

3. Обследование письма и чтения учащихся 
первого класса  

4. диагностика речевых нарушений по запросам 
родителей, педагогов 

5. мониторинг речевого развития учащихся  

сентября  

 

в течение учебного года 

май 

 

запросам родителей 

 

в течение года 

Коррекционно-развивающее направление 

2. Логопедические занятия по коррекции и развитию 
разных компонентов речи 

в течение года 

 

Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся 
на ТПМПК ) 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого 
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 
нарушений.  

Социальное сопровождение учебного процесса  
 

(осуществляется социальным педагогом классным руководителем, 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 ППк, 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 
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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 
Вид работы Сроки реализации  

диагностика социального 
статуса семьи ребенка 

при поступлении в школу, уточнение изменений 
ежегодно 

составление списка детей, 
нуждающихся в социальном 
сопровождении 

ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 
родителей, обучающихся 

в течение учебного года по запросу, по ежегодному 
плану и по мере необходимости 

взаимодействие с внутренними 
и внешними структурами в 
интересах ребенка 

в течение обучения  по мере необходимости 

 

Основные направления работы по психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 
(специалисты ППк); 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с задержкой психического развития выявление его резервных 
возможностей; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от учителей, воспитателей и  специалистов разного профиля (заполнение 
карты индивидуального развития (КИР), логопедическое, психологическое и 
педагогическое представление; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-медико-
педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы.  

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического 

развития методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения; 
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• организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 
единых для всех участников образовательного процесса (школьный ППк); 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с задержкой психического 
развития; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 
задержкой психического развития, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с  особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 
через различные формы просветительской деятельности  (родительские  собрания, 
лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный 
сайт); 

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, 
педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, 
комплексных консультаций для педагогов и родителей. 
 

 Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с  ограниченными возможностями здоровья  посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой 
организации учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 
составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым 
сбалансированным бесплатным горячим питанием. После занятий ученики организованы 
в группу продленного дня. Коррекционно-развивающая направленность образования  
учащихся с задержкой психического развития предусматривает использование на 
уроках и во внеурочной деятельности различные педагогические технологии: 



72 
 

коррекционно-развивающие, информационно-коммуникационные, проблемного 
обучения, проектной деятельности; 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении 
обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 
процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности 
обучающихся,  

– соблюдение режимных моментов,  
– организация прогулок для учащихся, посещающих группу продленного дня 

(ГПД), 
– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися  
• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится 

медицинскими работниками и педагогами.  
2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 
компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  

2.5.3 Механизмы реализации программы   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 
образовательного учреждения в рамках школьного ППк и ТПМПК, обеспечивающее 
системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов  разного 
профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с задержкой психического развития; 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

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 
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организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- педагогической, 
медицинской и социальной помощи, ТПМПК 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.  

 

  Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ЗПР. 

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 ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей: 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность;  
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  
• имеет сформированную учебную мотивацию;  
• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  
•  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  
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Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности;  
• соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  
• ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;  
•  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  
• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  
•  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
• контролирует  свою деятельность;  
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей;  
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  
• использует навыки невербального взаимодействия; 
• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  
• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
2.4.Рабочая программа воспитания.  

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2-многопрофильная имени 
заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина» (далее 
– программа воспитания) разработана в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 №372 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы начального общего образования», от 18.05.2023 №370 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», 
от 18.05.2023 №371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 
общего образования». 

Данная программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 
том числе духовно-нравственного развития, укрепление психического здоровья и 
физическое воспитание, приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 
программ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина» и призвана помочь всем участникам образовательного 
процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 
сделать школу воспитывающей организацией. 
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Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 
личностных результатов, определенных ФГОС: разрабатывается и утверждается с 
участием коллегиальных органов управления школой (в том числе Советов 
обучающихся), Советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-
нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы на учебный 

год.  
 
  
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 
определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 
и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 
реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 
культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
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актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 
1.2. Цель и задачи воспитания 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: создание 
условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 
применения полученных знаний и сформированных отношений на практике (опыта 
нравственных поступков, социально значимых дел). 

 
1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  
Программа воспитания опирается на следующие принципы: 
  принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 
человеческих прав, свободное развитие; 

  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

  принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

  принцип следования нравственному примеру. Воспитание позволяет 
расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
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построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

  принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения;  

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.3.1. Уклад школы 
Основные традиции воспитания в МБОУ «СШ № 2-многпрофильная им. Е.И. 

Куропаткина»: 
 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, - стержень годового цикла воспитательной работы 
школы; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся 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 поощряется конструктивное межклассное 
и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов 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. 

В течение многих лет сохранены главные традиции школы, которые наполнили 
воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью: 

- общешкольный праздник «Здравствуй, школа!»; 
- митинг, посвященный памяти погибших в Беслане; 
- месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества; 
- акция «Понедельник-день веселый»; 
- квест-игра «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в десятиклассники»; 
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- фестиваль «Снежный ком»; 
- школьные соревнования по многоборью памяти Е.И. Куропаткина; 
- спортивных состязаний «В единстве наша сила» между командами обучающихся 

и педагогов; 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 
- фестиваль «Звездный дождь»; 
- Декада Памяти;  
- коллективно-творческое дело «Последний звонок»; 
- акция «Спасти и сохранить» 
- участие юнармейского отряда «Юный спасатель» в городском Параде Победы; 
- акция «Поздравь жителей микрорайона» и другие 
Наши обучающиеся и творческие коллективы ежегодно принимают активное 

участие в региональных, городских конкурсах, фестивалях, соревнованиях.  
 
1.3.2. Воспитывающая среда школы 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 
МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» расположена во 2-м 

микрорайоне города Нижневартовска. Школа сохраняет высокий статус в социуме города 
и является востребованной для обучающихся и их родителей. Образовательная 
организация имеет два корпуса: 1 корпус - 5-11 классы, 2й корпус- 1-4 классы. Актовые и 
спортивные залы, спортивное поле и корт дают возможности проводить значимые 
массовые мероприятия с большим охватом обучающихся и приглашением гостей. Также в 
данном направлении делается упор и на работу с классными коллективами и межклассные 
событийные мероприятия.  

В школе традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической 
и культурно-досуговой направленности. 

В школе организована работа органов ученического самоуправления: детская 
общественная организация «Лидер», клубное объединение волонтёров, Совет школьного 
спортивного клуба, Советы школьного музея, Советы обучающихся, Совета дела при 
подготовке отдельных событий, а также работа с детскими объединениями 
старшеклассников - «Клуб волонтёров», Юный инспектор движения(ЮИД), Дружина 
юных пожарных (ДЮП), юнармейский отряд «Юный спасатель». 

Вследствие того, что в образовательном учреждении занятия по основному 
расписанию проводятся в две смены, затруднено проведение мероприятий в вечернее 
время. В то же время, примерно половина учащихся занимается после уроков в 
учреждениях дополнительного образования городского уровня (спортивные, 
художественные, музыкальные школы и другие). 

Школа является: 
- федеральной опорной школой по проекту «Обучение основам финансовой 

грамотности в образовательной организации»; 
- базовым методическим центром по внедрению преподавания основ финансовой 

грамотности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (по определению 
Центрального Банка Российской Федерации); 



79 
 

- школьным информационно-библиотечным центром Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

На базе школы работает 2  городских форсайт-центра: «Организация дружин юных 
пожарных» и «Биология», «Экология», «Химия». 

Впервые в городе в октябре 2020 года на базе школы реализована образовательная 
программа «Кампус»,  тематическая смена «Программирование и основы науки о данных»  
(под руководством Югорского государственного университета) для обучающихся школ 
города. 

Школа – активный участник регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Обучающиеся школы являются неоднократными участниками, призерами и 
победителями муниципального этапа, победителем регионального и участником 
всероссийского конкурса «Ученик года». 

 
1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в школе:  
  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 
осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 
достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 
взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение помогать 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 
достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 
разного возраста. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал 
инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 
 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий  
по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу программы воспитания. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 
  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 
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  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 
достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 
традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение 
с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к 
людям, чувство ответственности.  

 
1.3.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы.  

В основу программы воспитания положены характеристики социокультурного 
пространства города Нижневартовска: 

 поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и 
взаимовлиянием разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и 
конфессиональных особенностей, демократичностью городского сообщества; 

- инновационный и творческий характер нижневартовского стиля жизни. Город 
является творческой лабораторией, в которой осуществляются самые разные 
эксперименты (в том числе и педагогические), рождаются тенденции, определяющие 
перспективы развития для города, региона; 

 устремленность вартовчан к большим и труднодостижимым целям. Жители 
Нижневартовска со времен основания одного из красивейших городов Сибири решали 
сложнейшие задачи по его развитию и сохранению традиций и культуры, проявляя 
любовь к родному городу, силу воли и духа; 

 открытость города миру, проявляющаяся в направленности на 
взаимодействие и непрерывную коммуникацию с мировой культурой. Город изначально 
создавал и накапливал лучшие образцы воспитания, опираясь на культуру коренных 
народов севера, заслуженных работников нефтяной и  газовой промышленности – 
первопроходцев, художников, писателей, поэтов, песенников нашего города, округа, 
региона; 
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 преемственность, проявляющаяся в опоре на лучшие педагогические 
традиции, сохранении и умножении позитивных тенденций развития и 
совершенствования педагогического опыта в области воспитания. 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнерами школы, 
среди которых можно выделить: 

- органы местного самоуправления города Нижневартовска, 
- МАУ г.Нижневартовска «Центр развития образования»; 
- ОАО «Стройдеталь»; 
- МАУ ДО г.Нижневартовска «Центр детского творчества»; 
- МАУ ДО г.Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот»; 
- МАУ ДО «Детская школа искусств №1»; 
- МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Феникс»; 
- Нижневартовский государственный университет; 
- Нижневартовский социально-гуманитарный колледж; 
- Нижневартовский строительный колледж; 
- муниципальное бюджетное учреждение города Нижневартовска «Библиотечно-

информационная система»;  
- автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский театр юного зрителя»; 
- муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска «Городской 

драматический театр»; 
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец Искусств»;  
- муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Октябрь»;  
-бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Природный парк «Сибирские увалы»;  
- бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» филиал в городе Нижневартовске;  
- бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
- региональная общественная организация «Страна без наркотиков. Югра»; 
- общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

по городу Нижневартовску; 
- фонд инвалидов войны в Афганистане города Нижневартовска и 

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа.   
- Нижневартовская общественная организация «Комитет солдатских матерей»; 
- ОНДПР по городу Нижневартовску ГУ МЧС России по ХМАО-Югре; 
- МБУ «Нижневартовский краеведческий музей»; 
- УМВД России по городу Нижневартовску; 
- Центр тестирования ВФСК ГТО Нижневартовск; 
- ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре; 
- Центр Анти-СПИД; 
- БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника»; 
- местная общественная организация ветеранов УВД по г. Нижневартовску; 
- индивидуальные предприниматели по развитию различных видов спорта в городе 

(футбол, рукопашный бой, гимнастика ушу, киокушинкай карате-до и т.д.). 
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В школе активно реализуется экскурсионная деятельность как эффективная форма 
организации учебной деятельности школьников, где у обучающихся есть уникальная 
возможность использовать социокультурные ресурсы города (в музее, библиотеке, 
театре). 

Жизнь обучающихся не ограничивается только освоением школьной программы, 
поэтому коллективные выходы с посещением театра, музеев, выставок приобретают 
особое значение. Экскурсионная деятельность является связующей системой всех 
учебных предметов и направлена, в первую очередь на помощь учебному процессу, на 
закрепление и развитие полученных знаний на уроках. Экскурсии знакомят детей с 
культурным наследием нашей страны, дают возможность расширить их кругозор, 
приобщиться к общей мировой культуре.  

Данное направление реализуется через занятия внеурочной деятельности, к тому 
же обучающиеся школы присоединились к Всероссийскому проекту «Пушкинская карта», 
направленный на то, чтобы молодежь нашей страны могла посещать различные 
культурные мероприятия. Таким образом, обучающиеся школы получили возможность 
расширить знания в области истории, науки, искусства, формировать общекультурные 
навыки.  

  
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 
обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в 
форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника 
на уровнях начального общего, среднего общего, полного общего образования.  

  
1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  
начального общего образования 
Направления  Характеристики (показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 
 Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Духовно-нравственное Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 
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Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 
нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 
вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 
личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 
традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 
психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 
литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других народов 
России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и 

других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  
Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 
окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о 
связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 
 
1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  
основного общего образования  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское 
 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 
России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 
разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 
(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 
сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 
общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 
народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 
жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях. 
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Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 
народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 
народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 
народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 
языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 
людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 
понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 
наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 
творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других 
людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной, интернет-среде. 
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Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 
своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 
людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач 
(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, 
способный инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 
на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 
условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования 
своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 
Познавательное  
 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 
информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 
исследовательской деятельности. 
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1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  
среднего общего образования  
Направления Характеристики (показатели) 
Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 
современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем и 
будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе 
по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 
знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 
выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 
Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное Проявляющий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 
личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 
религиозной принадлежности человека. 
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Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 
традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 
принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 
российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в 
семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 
языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 
значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 
других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 
наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 
физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 
здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 
психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 
среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 
общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям. 
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Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 
состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 
достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, 
края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 
периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, 
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 
охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в 
быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 
достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и 
отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, 
идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 
научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 
гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 
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Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 
  
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
 
2.1. Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 
личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 
2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», 
«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», 
«Самоуправление» и «Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего 
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общего образования), «Профилактика правонарушений, здорового образа жизни и 
безопасность». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения, в том числе 
волонтерские и добровольческие», «Организация предметно-эстетической среды». 

 
2.2.1. Ключевые школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 
участвуют все классы (Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 
торжественная линейка «Здравствуй, школа!»; митинг, посвященный памяти погибших в 
Беслане; День героев Отечества; Фестиваль «Снежный ком»; школьные соревнования по 
многоборью памяти Е.И. Куропаткина, спортивных состязаний «В единстве наша сила» 
между командами обучающихся и педагогов; фестиваль «Звездный дождь»; Декада 
Памяти; Праздник «Детства Последний звонок»; акция «Спасти и сохранить», фестиваль 
сказок «Там на неведомых дорожка», смотр-конкурс «Держава армией крепка»и другие); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире (Всероссийский открытый урок «Урок цифры», Всероссийская акция «Диктант 
Победы», Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», Всероссийский открытый 
урок «Спорт - это жизнь!», Всероссийский форум  профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ», Всероссийский конкурс «Большая перемена», 
Всероссийский открытый урок «#МыВместе», Общероссийская образовательная акция 
«Правовой диктант»); 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в школе, обществе («Посвящение в первоклассники», «Прощание с азбукой», 
«Прощание с начальной школой», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в 
пятиклассники», праздник Последнего звонка); 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона, вручение значков  
ВСФК ГТО;  

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров 
школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
др. направленности (акция «Спасти и сохранить», конкурс социальных проектов, акция 
«Новогодняя» по сбору подарков для малоимущих, акция по сбору макулатуры 
экологические акции: «Чистый город», «Посади дерево класса», «Сделай мир чище»); 

- организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 
представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей города 
(«Мама, папа, я – спортивная семья», День матери, акция «Ангел мира», Акция «Поздравь 
жителей микрорайона». 

 
2.2.2. Классное руководство 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
- планирование и проведение классных часов (Единый час безопасности «Чтобы 

каникулы были в радость», классные часы, посвященные памятным датам российской 
истории; классные часы, посвященные государственным праздникам); 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 
возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 
общения; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 
делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 
необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 
воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 
жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 
 
2.2.3. Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
модулей, тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 
учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 
тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 
воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 
целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 
культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры 
народов России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных 
предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 
потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит командной 
работе и взаимодействию, игровых методик;  

  побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 
поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
2.2.4. Внеурочная деятельность 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

внеурочная деятельность реализуется «в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся». Привлекательность внеурочной деятельности для ребенка, 
способность удовлетворить его интересы и потребности, является, таким образом, первым 
важнейшим условием вовлечения ребенка в эту деятельность. 

Привлекательность внеурочной деятельности для педагога, является, таким 
образом, вторым важнейшим условием вовлечения ребенка в эту деятельность.   
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И, конечно, при организации внеурочной деятельности, школа ориентируется на 
запросы родителей. 

Таким образом, при составлении плана внеурочной деятельности 
учитывается мониторинг запроса обучающихся, педагогов и родителей. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность с 
целью самореализации, приобретения социально значимых знаний и получения опыта 
участия в социально значимых делах; 

- формирование детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и 
педагогических работников с целью установления доверительных отношений; 

- создание в детских объединениях традиций, определяющих социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 
осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной, направленности: «Права и обязанности», «К тайнам 
слова: занимательная лексика и фразеология», «История в лицах», «Военно-прикладное 
многоборье», «Практическое обществознание» - курсы формируют у обучающихся 
высокое патриотическое сознание, чувство преданности Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей; 

- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 
культурам народов России, духовно-историческому краеведению: «Социокультурные 
истоки», «Чтение +», «Литературный клуб», «Русская словесность. От слова устного к 
письменному», которые направлены на приобретение школьниками социальных знаний, 
формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества, развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей; 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 
«Азбука безопасности», «Психологическая азбука», «Учусь создавать проект», «Разговор 
о правильном питании», «Учусь создавать социальный проект», «Математические герои», 
«Школьная детская организация «Лидер»/РДШ/Совет обучающихся», «Право и 
финансы», «Английский-это весело», «Робототехника», «Азбука дорожного движения», 
«Пропедевтический курс по химии», «Моя профессиональная карьера», «Финансовая 
грамотность», «За страницами учебника математики», «Я принимаю вызов», «Реальная 
математика», «Геометрия: красота и гармония»,  «Преодоление трудностей в изучении 
русского языка», «Общество и мы», «Химический калейдоскоп», «IT-клуб», 
«Математические основы информатики», «Кибердружина», «Типы химических задач и 
способы их решения», «Физика вокруг нас», «Информатика в задачах», «Занимательная 
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лингвистика», «Путь в профессию», «За страницами учебника химии», «Анатомия 
человека», «Практическое обществознание», «Физика в самостоятельных исследованиях, 
«Волонтерский отряд «Горящие сердца» - курсы направлены на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формируют у детей гуманистическое мировоззрение и научную картину 
мира; 

- экологической, природоохранной направленности: «Юный эколог», «Эколог-
исследователь», «Географический мир», «В мире географии» - формируют экологическую 
грамотность и бережное отношение к природе; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, 
художественного творчества разных видов и жанров: «Школа этикета», «ИЗО – студия «Я 
рисую», «Веселые нотки», «Хореография», «Кутюрье», «Хоровая студия «Кампанелла», 
«Техническое творчество», «Тайны русского языка», «Искусство бумагопластики», 
«Русское слово» - создают благоприятные условия для самореализации школьников, 
направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие; 

- туристско-краеведческой направленности: «Юный следопыт», «Краеведение» - 
направлены на воспитание у обучающихся любви к своей Родине, приобщение к 
историческому и культурному наследию страны, на пропаганду семейных ценностей; 

- оздоровительной и спортивной направленности: «Ритмика», «Шахматы», 
«Подвижные игры», «Готов к труду и обороне» - направлены на физическое развитие 
школьников, воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, формирование волевых качеств личности. 

 
2.2.5. Работа с родителями 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 

классом и школой; 
 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 
 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 
обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 
специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 
традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, по 
запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 
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 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

 
2.2.6. Самоуправление (основное общее, среднее общее образование) 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 
образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 
Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 
именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых 
выборов в общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций; 

- защита прав обучающихся; 
- участие в утверждении и реализации рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации; 
- объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в 
общеобразовательной организации; 

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной 
деятельности в школе с учетом их возраста; 

- организация и проведение мероприятий на школьном и классном уровне 
(организационное собрание лидеров ученического самоуправления «Я даю старт!», Час 
общения с директором, акция «Веселый понедельник», фестиваль социальных проектов 
«Изменим мир к лучшему», тематические перемены, слет активистов школьного 
самоуправления «Академия успеха», фестиваль настольных игр «Игрокон21», День 
местного самоуправления, участие в городском слете активистов школьного 
самоуправления «Лидер» и другие). 

В образовательной организации создан и работает Совет обучающихся, Совет 
школьного спортивного клуба, Совета дела при подготовке отдельных событий. 

 
2.2.7. Профориентация (основное общее, среднее общее образование) 
В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и 

становятся неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо 
овладеть ключевыми навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в 
мире информации, критически мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, 
применять полученные знания на практике в реальном времени, принимать решения, 
видеть свои слабые места и уметь работать    над ними, брать ответственность, учиться и 
переучиваться. 

События модуля направлены на поддержку индивидуальности обучающихся. 
Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность к 
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самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, 
к социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое 
сочетание общих и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности 
является познание своего "Я" и определение собственного места в социуме. Помочь 
взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", 
"Каков мой жизненный путь?" и другие - значит помочь в развитии способности быть 
автором собственной жизни. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся 
выделены следующие этапы: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-
познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 
деятельности. 

5-6 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 
деятельности; формирование образа «Я»; приобретение первоначального опыта в 
различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 
сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение 
обучающимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои 
индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 
деятельностью к человеку. 

7-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 
элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 
помощи выборе профиля обучения; 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 
направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 
и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 
предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 
особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности (Брейн-ринг 
«Угадай профессию», семинар-практикум «Есть такая профессия Родину защищать», 
квест-игра «Мой профиль», ролевая игра «Современный город профессий», деловая игра 
«Один день в жизни нефтяной компании», квест-игра «Путешествие в город профессий», 
фестиваль презентаций «Родители на работе»; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы (ЗАО Нижневартовскстройдеталь, ООО 
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Черногоравтотранс, ПАО Ростелеком, редакция газеты «Варта», встречи с заслуженными 
работниками этих предприятий; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования (ежегодная информационно- ознакомительная 
кампания «Будущий абитуриент», Дни открытых дверей в НГУ, профориентационное 
онлайн-тестирование, круглый стол «Я и профессия вокруг меня с представителями 
ВУЗов», встреча с работниками центра занятости, встречи с родителями-представителями 
разных профессий; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в 
будущее», «Большая перемена», «Проектория»; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии (тренинг «Как стать профессионалом»); 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору в рамках внеурочной деятельности.  

 
2.2.8. Профилактика и безопасность 
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 
которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 
ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 
влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе 
к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
т.д.);  

  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 
реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 
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родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 
вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 
религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаци; 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 
обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 
дети-мигранты и т.д.). 

С целью формирования и развития правовых знаний и правовой культуры 
обучающихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 
профилактики негативных явлений, устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности, совершению антиобщественных действий несовершеннолетними в 
образовательной организации реализуется профилактическая программа «Подросток и 
закон», а также программа по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних «Я выбираю жизнь». 

 
2.2.9. Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).  

В школе действуют детские общественные организации: 
- волонтерский отряд «Горящие сердца»; 
- детская общественная организации «Лидер»; 
- отряд «Юный инспектор движения» (ЮИД); 
- дружина юных пожарных (ДЮП);  
- юнармейский отряд «Юный спасатель». 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 
и т.п.);  



100 
 

- встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 
школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 
анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 
2.2.10. Предметно-пространственная среда 
 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  
 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 
с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 
художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными 
обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, 
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 
в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 
школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 
(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 
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 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 
фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 
всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 
реализуется программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

 
3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
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последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 
сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 
это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 
саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 
объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 
решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, актива совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
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педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 
обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий;  
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
- действующих в школе детских общественных объединений. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 
оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 
работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 
3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В школе обучает 23 ребенка особой категории, из них: 
- 9 детей-инвалидов, имеющих статус «ограниченные возможности здоровья» (зпр, 

НОДА, онкология, позднооглохшие, поражение центральной нервной системы); 
- 7 детей-инвалидов (НОДА, поражение центральной нервной системы, 

лимфобластома, сахарный диабет, внутренние органы); 
- 7 детей с ограниченными возможностями здоровья (зпр, нарушение речи, 

умеренно выраженные нарушения психических функций). 
Для детей данных категорий созданы все необходимые условия: 
- на уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ; 

- на уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности; 

- на уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 
социальной ситуации его развития; 
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- на уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 
своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся данных категорий являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей данных 

категорий с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям данных категорий и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся данных категорий;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся данных 

категорий в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися данных категорий 
на уровне классного руководителя. 

 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе школы; 

  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 (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 
признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 
портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Использование рейтингов, их форма, публичность должны соответствовать укладу 
школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 
среду, взаимоотношения в школе. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

Особенности учебного плана 

Содержание и структура учебного плана АООП начального общего образования 
определяются требованиями ФГОС НОО, учебными планами, реализуемой  
образовательной системой УМК «Школа России», системой учебников, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «СШ №2-
многопрофильная им. Е.И. Куропаткина», сформулированными в Уставе, ООП НОО. 

На уровне начального общего образования в МБОУ «СШ №2-многопрофильная им. Е.И. 
Куропаткина»  обеспечивается следующий режим организации образовательной 
деятельности: 

Продолжительность учебной недели: 
• для обучающихся 1-4х классов – 5 дней. 

Продолжительность учебного года: 
• в 1-х классах – 33 учебные недели; 
• во 2 – 4-х классах – 34 учебные недели. 

В 1-х классах в первом полугодии используется ступенчатый режим обучения: 
• в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 мин; 
• в ноябре, декабре – 4 урока в день по 35 мин; 
• январь – май – 4 урока в день по 40 мин. 

В адаптационный период первоклассника в сентябре и октябре рекомендуется 
организация четвертых уроков в нетрадиционной форме проведения (экскурсии, игры и т. 
п.). Первоклассники обучаются в первую смену.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 
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классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. 

В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий 
по иностранному языку.  

Учебный план предусматривает четырехлетний срок освоения основной 
образовательной программы  на уровне начального общего образования;  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.  
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности. 
 
 Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введение 1 дополнительного класса. 
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  
МБОУ «СШ№2 – многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

(5-дневная учебная неделя) 

на 2023-2024 учебный год 

Вариант 7.1 

Предметные 
области 

 
Учебные 
предметы  

 

Количество часов в неделю ВСЕГ
О 

Форм  
промеж

точ. 
аттест

ии 

I II III IV 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский 
язык 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 годова  
отметк  

 
Литературно

е чтение 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 годова  

отметк  
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Иностранный 
язык 

Иностранны
й язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 годовая 
отметка 

 
Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 годовая 
отметка 

 
Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающи
й  мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 годовая 
отметка 

 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

- - - 1/34 1/34  

Искусство  Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 годовая 
отметка 

 
Изобразител

ьное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 годовая 
отметка 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 годовая 
отметка 

 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 годовая 
отметка 

 
Итого   20/660 22/748 22/74

8 
23/782 87/293

8 
 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Физическая 
культура 

1/33 1/34 1/34 - 3/101  
 

Учебные недели  33 34 34 34 135  
Всего  693 782 782 782 3039  
Максимально 
допустимая 
недельная 
нагрузка 

 21/693 23/782 23/78
2 

23/782 90/303
9 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

«Развитие речи» 
 

1 

«Коррекция нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР» 1 

«Развитие познавательной сферы» 

курс занятий 

3 
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Итого 5 

Внеурочная деятельность 5 

 
Вариант 7.2 

 

Предмет
ные 

области 

 
Учебные 
предмет

ы  
 

 Количество часов в неделю ВСЕГО Формы 
промеж

уточ. 
аттеста

ции 

1 I 
доп 

II III IV 

Русский 
язык и 
литератур
ное 
чтение 

Русский 
язык 

5/165 5/165 5/170 4/136 4/136 23/772 годовая 
отметка 

 
Литерату

рное 
чтение 

4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 19/638 годовая 
отметка 

 
Иностран
ный язык 

Иностран
ный язык 

- - - 1/34 1/34 2/68 годовая 
отметка 

 
Математи
ка и 
информат
ика 

Математи
ка 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 годовая 
отметка 

 

Общество
знание и 
естествоз
нание 
(окружаю
щий мир) 

Окружаю
щий  мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 годовая 
отметка 

 

Основы 
религиозн
ых 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозн

ых 
культур и 
светской 

этики 

- - - - 1/34 1/34  

Искусств
о  

Музыка  1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 годовая 
отметка 

 
Изобрази
тельное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 годовая 
отметка 

Технолог
ия 

Технолог
ия 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 годовая 
отметка 

 
Физическ
ая 
культура 

Физическ
ая 

культура 

3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 годовая 
отметка 

 
Итого   21/693 21/69

3 
21/714 21/714 21/714 105/3528  

Часть, Англ яз - - 2/68 2/68 2/68 6/408  
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формируе
мая 
участника
ми 
образоват
ельных 
отношени
й  

(2кл) 
Рус яз 

Англ яз 
(3-4кл) 

 

Учебные 
недели 

 33 33 34 34 34 168  

Всего  693 693 782 782 782 3732  
Максимал
ьно 
допустим
ая 
недельная 
нагрузка 

 21/693 21/69
3 

23/782 23/782 23/782 111/3732  

 

Коррекционно-развивающее направление 

«Развитие речи» 
 

1 

«Коррекция нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР» 1 

«Развитие познавательной сферы» 

курс занятий 

3 

Индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности 1 

Ритмика корригирующая/ кружок 1 

Итого 7 

Внеурочная деятельность 3 

 
 

 

 3.2  Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2-МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА КУРОПАТКИНА»  

1-4-е классы на 2023-2024 учебный год (5-дневная учебная неделя)  

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального общего 
образования МБОУ "СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина " составлен в 
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» (с последними изм. от 13.07.2015 № 160-ФЗ) (п. 10, ст. 2), с 
учетом требований СанПиН,  мнений участников образовательных отношений. При 
составлении календарного учебного графика  использована четвертная  система 
организации учебного года. 

1. Дата начала учебного года – 01.09.2023 г. 
2. Дата окончания учебного года: 

1-8, 10 классы - 28.05.2024 г. 
9, 11 классы – 23.05.2024 г. 

3. Продолжительность учебного года, четвертей: 
 
 1 классы – 33 учебные недели; 
2-11 классы – 34 учебные недели 

 
 1 четверть - 8 недель 1 день, 2 четверть - 7 недель, 4 дня, 3 четверть - 10 недель 3 
дня, 4 четверть – 7 недель 3 дня. 
 
Сроки и продолжительность каникул:  
Осенние каникулы: с 31.10.2023 по 06.11.2023, 11.09.2023 – 8 дней,  
Зимние каникулы: с 30.12.2023 г. по 08.01.2024 г. – 10 дней, 
дополнительные каникулы для 1-х классов: с 17.02.2024 - 25.02.2024 – 9 дней, 

 Весенние каникулы: с 23.03.2024 г. по 31.03.2024 г. - 9 дней,  
 Летние каникулы: с 29.05.2024 по 31.08.24 – 95 дней 1-8, 10 классы; 9, 11-е - по 
окончании ГИА. 
 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 20.05.2024 по 28.05.2024 г. 
 
 

 I 
четвер
ть 

Осенни
е  

канику
лы 

II 
четверт
ь 

Зимние 

 
канику
лы 

III 
четверт
ь 

Весенние 
каникул
ы 

IV 
четверт
ь 

Летн
ие  

кани
кулы 

Да
та 

(н
ач
ал
о, 
ок
он
ча
ни
е) 

 
01.09 - 
30.10.2

023 

 
31.10- 
06.11.20
23, 
11.09.20
23 

 
07.11 – 
29.12.20

23 

 
30.12.20

23 – 
08.01.20

24 

 
09.01-

22.03.20
24 
 

 
23.03-

31.03.202
4 

Доп. 
каникулы 

в 1-х 
классах 
17.02 – 
25.02.24 

 
 
 

 
1-8,10 

классы: 
01.04-

28.05.20
24  
 

9, 11 
классы 

–  
01.04-

23.05.20
24 

 
 29.05. 

– 
31.08.
2024 
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Ко
л-
во 
не
де
ль
, 

дн
ей 

 
41 день 

 
8 

недель 
1 день 

 

8 дней 

39 дней 
 
7 

недель, 
4 дня  

 

10 дней 

 
52 дня 

 
10 

недель 2 
дня  

 

9 дней 
(9 дней – 

1 кл.) 

38 дней 
 

7 недель 
3 дня 

1-8, 
10 

класс
ы – 95 
дней 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начального общего образования 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 
Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, 
устремленная в будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 
РФ 

1-4 каждый 
понедельник 

Зам. директора по ВР  
Педагог - организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 каждый 
понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя физкультуры 
Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 сентябрь Учителя физкультуры 
Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 
Конкурс чтецов  1-4 20 сентября Классные руководители 
Праздник для 1-х классов 
«Посвящение в первоклассники» 

1 28 сентября Педагог-организатор, 
Классные руководители 

«День Дублера» 2-4 5 октября Зам. директора по ВР 
Классные часы, посвященные «Дню 
правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 
новогоднего оформления 

1-4 декабрь Классные руководители  
Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по ВР  
Кл. рук. 9-11 кл. 

«Неделя школьных наук», посвященная 
М.В. Ломоносову 

1-4 с 16 января Классные руководители 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные руководители 
Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители 
КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 апрель Классные руководители 
Акция «Письмо солдату» 3-4 апрель Классные руководители  
Участие в выставке Детского творчества 1-4 апрель Классные руководители  

Учителя технологии 
Мероприятие «По страницам Великой 
отечественной войны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 
Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 май Классные руководители 
Конкурс рисунков на асфальте: 
«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 май 
 

Педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Зам. директора по ВР 
Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных руководителей 1-4 30 августа Зам. директора по ВР 
Планирование воспитательной работы  
классов на 2023-2024 учебный год 

1-4 до 15 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование индивидуальной работы с 
учащимися: активом, «Группой риска», 
«ОВЗ» 

1-4 до 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 
внеурочное время в кружках, секциях, 
клубах и ДОП (Навигатор) 

1-4 до 15 сентября Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 до 15 сентября Классные руководители 
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Оформление классных уголков 1-4 до 15 сентября Классные руководители 
Проверка планов воспитательной работы 
с классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября Руководитель МО 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 ноябрь 
март 

Зам. директора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Зам. директора по ВР 
Прогноз летней занятости учащихся 1-4 март Классные руководители 
Сбор информации о кандидатах на стенд 
«Гордость школы» 

2-4 до 17 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 до 10 июня   Классные руководители 
Организация летней занятости учащихся 1-4 май- июнь   Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса внеурочной деятельности Классы  Количество 
часов в неделю 

Ответственные  

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела Классы Дата Ответственные 
Заседания Родительских комитетов 
классов 

1-4 в течение 
учебного года 

Председатели 
родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 
психологической службой школы 

1-4 сентябрь - 
май 

Социальный педагог 

Родительские собрания  1-4 1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на 
сайте школы, информация для родителей 
по социальным вопросам, безопасности, 
психологического благополучия, 
профилактики вредных привычек и 
правонарушений и т.д. 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в 
трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 в течение года Классные руководители 
Социальный педагог 

Работа с родителями по организации 
горячего питания 

1-4 сентябрь - май Классные руководители 

День открытых дверей для родителей 
будущих первоклассников 

1-4 март Зам. директора по УР 

Модуль «Детские общественные организации» 
Дни единых действий РДДМ 1-4 в течении года Советник по воспитанию 

Классные руководители 
Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учителя физкультуры 
Участие Юнармейцев в патриотических 
мероприятиях 

2-4 в течение года Педагог - организатор 

Участие во Всероссийских проектах по 
активностям РДДМ - https://xn-- 
90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 в течение года Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 в течение года Классные руководители 
Участие в движении «Орлята России» - 
https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 в течение года Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Классные часы «Азбука 
профессий»,(согласно тематике каждого 
класса)  

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия 
города 

1-4 в течение года Классные руководители 

https://orlyatarussia.ru/
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Модуль «Профилактика и безопасность» 
Неделя безопасности. Беседы о правилах 
ПДД, ППБ, правила поведения учащихся 
в школе, общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта», 
«Пожарная тревога». 

1-4 начало сентября Зам. директора по 
безопасности 

Составление с учащимися схемы 
безопасного пути «Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи 
сотрудников ГИБДД с учащимися, 
беседы по ПДД 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Профилактическая акция 
«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

Беседы по безопасности учащихся в 
период осенних каникул 

1-4  октябрь Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные руководители 
социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школьных 
елках. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам 
безопасности в период весенних каникул 
и «Осторожно, гололед». 

1-4 март Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Ответственный по работе 
профилактика ДТП 

Профилактика безопасного поведения на 
каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, на 
водоемах в летний период и т.п. 

1-4 май Ответственный по работе 
профилактика ДТП 
Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Оформление классных уголков 1-11 до 15 сентября Классные руководители 
Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 
Оформление тематических выставок 
рисунков 

1-4 в течение года Педагог-организатор 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября Классные руководители 
Тематические выставки в школьной 
библиотеке 

1-4 сентябрь -май Педагог-библиотекарь 

Выставка Новогодних плакатов, 1 от 
класса, формат А3 

1-4 с 1 декабря Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 с 10 декабря Классные руководители 
Тематическая выставка «М.В. Ломоносов – 
создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января Классные руководители 

Фото вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – 
лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные руководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята России» 1-4 с 10 мая Классные руководители 
Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, 
организуемые педагогами по изучаемым 
в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям 

    1-4 в течение года Классные руководители 
Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в 
музей, картинную галерею, технопарк, на 

   1-4 в течение года Классные руководители 
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*Календарный учебный график при 5-дневной учебной неделе (33 недели 1 классы, 34 недели – 2-4 классы,) 
рассчитан на 165, 170 рабочих (учебных) дней и учитывает полный годовой объем учебных часов, 
определенных учебным планом, федеральными государственными образовательными стандартами и   
государственными стандартами образования.  

 
 

предприятие и другое), организуемые в 
классах классными руководителями, в 
том числе совместно с родителями 
(законными представителями) 

Модуль "Социальное партнерство" 
Участие представителей организаций-
партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в 
проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной 
работы 

  1-4 в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

Участие представителей организаций-
партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической 
направленности. 

  1-4 в течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

 

3.5 .система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 
ФГОС НОО с учетом особенностей обучающихся с ЗПР и представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 
категорией обучающихся.  

 Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 
АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 
результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 
с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся.  

 Кадровые условия 

 Школа  укомплектована педагогическими,  руководящими и иными работниками 
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
С детьми с ОВЗ (ЗПР)  работают  учителя-предметники, учителя начальных классов и 
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другие специалисты:  учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической 
культуры, учитель английского языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

 Логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 
подготовку по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 
«Логопедия» при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики;  

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное «Психолого-педагогическое 
образование»)  

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное образование в 
области хореографии.  

Все специалисты запланировали профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации в области инклюзивного образования 

  

 Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

 Воспитание ребенка c ограниченными возможностями – одна из самых сложных и 
трудных задач. Очень важно дать понять ребенку, что он такой же, но просто «ребенок со 
специфическими нуждами». Для этого необходимо применять различные формы 
реабилитации и разрабатывать специальные программы, тренинги, чтобы у родителей 
детей-инвалидов были знания, психологический настрой и оптимизм в дальнейшей судьбе 
ребенка. В нашей школе обучаются дети с ЗПР. Поэтому стало необходимостью создание 
специальных психолого- педагогических условий для коррекционной помощи этим детям.  

В соответствии с требованиями ФГОС целью 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.  

Психолого- педагогическое сопровождение и обеспечение своевременного выявления 
детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой психического развития; 

 — Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка; 

 — Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в развитии 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 — Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 
занятий для детей с ЗПР;  

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с задержкой психического развития.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. Что будет способствовать 
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выравниванию и своевременному созреванию у учащихся социальных, когнитивных, 
эмоционально- волевых адаптивных навыков и учений для успешного обучения в 
массовой школе. 

 

 Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 
предусмотренным законодательством.  

обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических 
условий, определенных для АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 
НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, 
финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем 
объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 
возможностей здоровья. 

 

 Материально-технические условия 

В школе созданы комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  
Имеется отдельное специально оборудованные помещение для проведения занятий с 
педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 
организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 
перемене и во второй половине дня. 

 Для обучающихся с задержкой психического развития созданы стенды с представленным 
на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 
безопасности, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организовано рабочее пространство обучающихся с задержкой психического развития с 
выбором парты и партнера, обеспечена возможность постоянно находиться в зоне 
внимания педагога.  

Требования к организации пространства 
 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Имеются  отдельные специально оборудованные помещения для проведения 
занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 
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аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 
расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО  
обеспечена обучающемуся с ЗПР возможность постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 

 
Требования к организации  режима обучения 

режим образования обучающихся с ЗПР устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами  

Установлена  продолжительность учебного года  – 34 учебных недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  Пятидневная рабочая неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в первую смену. Обучение организовано по режиму продленного дня с 
организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  

Учебные занятия  начинаются в 8.30. Число уроков в день:  – не более 5 уроков. 

 Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 3-го уроков  перемены 
по 20 минут каждая.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) удовлетворяют особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски.  

Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 
сверстников без ограничений здоровья -по учебно-методическому комплекту «Школа 
России». С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности) и пр. на бумажных и (или) 
электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 
и специальную поддержку освоения АОП НОО. 

Преподавание   ведется по  УМК «Школа России». МБОУ «СШ №2 – многопрофильная 
им. Е.И. Куропаткина»  располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 
требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, 
адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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При выборе УМК  учреждением учтены пожелания родителей (законных 
представителей), на основе решения педагогического совета, согласованного с 
Управляющим Советом. Для реализации программы используются учебники, 
рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  
по основной образовательной программе.  

Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые 
предметные линии: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Канакина В. 
П., Горецкий В. Г.), включающий курс «Обучение грамоте» (авт. Горецкий В. Г. и 
др.) 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. 
Климанова и др.) 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» (авт. Моро М. И. и 
др.) 

4. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (Верещагина 
И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.) 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. 
Плешаков А. А.) 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» (авт. Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П..) 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительнойе искусство» 
(авт. Коротеева Е.И./ Под ред. Неменского Б.М.) 

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. 
Петрова Т.В.) 

9. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Усачева В.О., 
Школяр Л.В.) 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности 

 
Информационное обеспечение 

включает необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса. 

В МБОУ СШ № 2 –многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» созданы условия для 
функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 
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электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной  
общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме многие виды деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 
обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ЗПР. Для тех 
и других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 
между специалистами разного профиля, специалистами и семьей.  
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