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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического 

развития — это комплексная программа, направленная на  обеспечение 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной  программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой АООП НОО детей с 
ЗПР на уровне начального общего образования являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

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

07.05.2013N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 

 Федеральная адаптированная основная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  
24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  
(Зарегестрирован 21.03.2023г № И34- 4064 от 28.06.2023г) 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 28.09.2020 г. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

 Устав ГОАОУ «Траектория». 

В адаптированной основной образовательной программе начального 
общего образования детей с задержкой психического развития используются 

следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

ФАОП – федеральная адаптированная образовательная программа, 

ФАОП НОО – федеральная адаптированная программа начального 
общего образования, 

          ООП – основная образовательная программа, 

АОП – адаптированная  образовательная программа, 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования, 
ОО – образовательная организация. 

Адаптированная программа на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с задержкой психического развития,  
обучающихся в учреждении.  

Цель реализации  программы: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

Задачи программы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 
Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития 

к: 
 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 
образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания,предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего 
школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для 
обучающихся с задержкой психического развития 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 
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продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития положены следующие принципы: 

принципы  государственной  политики  РФ  в  области  
образования(гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системыобразования к уровням иособенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников );  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны   ближайшего   развития»   с   учетом   особых   

образовательныхпотребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  

«образовательной области»;  

 принцип    направленности    на    формирование    деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая    характеристика    адаптированной    основной 

общеобразовательной программы    начального    общего    образования 

(вариант 7.2). 

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 
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здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 
обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 

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

помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 
продолжению образования на последующей ступени основного общего 

образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование 
адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения 

и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 
компетенций. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне НОО и обеспечивает решение задач: 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения образования в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих 

и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 
дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП НОО и 
утверждается организацией 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР на основе специально разработанных 
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учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) составляет 5 лет. 

 Общий подход   к   оценке   знаний   и   умений,   составляющих 

академический компонент адаптированной основной 

образовательнойпрограммы (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в 
его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического 

развития, осваивающий вариант 7.2 адаптированной образовательной 

программы, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

содержит: 
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей составляет: 80% и 20%, которые указаны в 

приложении№7 к настоящему Стандарту. 
АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

АООП НОО содержит три раздела:  
целевой,  

содержательный, 

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ЗПР и включает  программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметныхрезультатов: 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся ; 
программу коррекционной работы; 

программу воспитания; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
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образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план НОО, календарный учебный график, календарный план 
воспитательной работы; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (далее - Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО.  

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой 

психического развития. 

 Обучающиеся с  задержкой  психического  развития  —  это  дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические 

соматическиезаболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая 
и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний,требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

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

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 
ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов,соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 
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преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (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 др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,  

самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. 

 

 

 

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с задержкой 

психического развития. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 
адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, которые обучаются ГОАОУ  «Траектория» характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

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

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным программам, при обязательном условии создания 
специальных условий получения образования, адекватных образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР; 

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

индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и другими обучающимися; 
-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
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пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

или сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
-специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

-комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 
помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 
расширение социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями (законными представителями), 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 

с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.  
 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования (вариант 7.2), созданной на основе Стандарта и ФАОП НОО, 
обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 
также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи). 
Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  и 

культуре других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  
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 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие   и   освоение   социальной   роли   обучающегося,  

 формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

 нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной 

основнойобразовательной программы начального общего образования, 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных 
и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 
учебных ситуациях, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования, должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач;  
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 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными 
и психологическими особенностями обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 
материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, 

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

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования 

к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 
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возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР  представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 
освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогических 

работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 
системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования ориентирована на духовно-нравственное 
развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том 
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числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших 
АООП НОО. Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и  аттестации в иных формах.итоговой 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования призвана решить 

следующие задачи: 

 закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, 

 описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
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результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП школа-интернат ориентироваться на представленный в 
Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требования 

ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные,метапредметные 

и предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 
 Для оценки   продвижения   ребенка   в   овладении   социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки,который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа объединяет 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 ученика. Для полноты 
оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  
Результаты анализа представляются 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. 
    Личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Мониторинговые исследования проводятся два раза (первое полугодие 1-
го класса и 2 полугодие 4-го класса). 

Содержание оценки  и инструментарий   измерения личностных 

результатов 
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Содержание оценки Инструментарий 

Сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося 

1.Методика изучения сформированности 

приемов учебной деятельности. 

2.Анкета «Отношение к учебным предметам». 

3.Психолого-педагогические наблюдения, 
диагностические контрольные работы. 

4.Участие в конкурсах, творческих проектных 

работах, олимпиадах. 

Сформированность основ 

гражданской 
идентичности 

1.Методика «Цветик-семицветик» (И.М. 

Витковская) 
2. Педагогические наблюдения. 

3.Участие в акциях, классных часах и других 

мероприятиях. 

Сформированность 
самооценки 

1.Методика «Самооценка и уровень притязаний» 
(А.И. Липкина) 

2.Самооценка психологической готовности к 

обучению в основной школе. 

Знания моральных норм и 

сформированности 
морально-этических 

суждений 

1.Методика «Репка» (разработана 

преподавателями кафедры общей педагогики  
РГПУ им. А.И.Герцена) 

2.Адапттированный вариант теста «Размышляем 

о жизненном опыте» для младших школьников 

(Н.Е. Щуркова) 
3.Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман) 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 
•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

  Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
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(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

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 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 уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечиваетспособность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Содержание оценки  и 

способы измерения метапредметных результатов 

 

Содержание и объект оценки 

метапредметных результатов 

Способы оценки 

Сформированность конкретного вида 

универсальных учебных действий 

Выполнение диагностических 

заданий по курсу «Мир 

деятельности»; 

Мониторинг метапредметных 
УУД «Учимся учиться и 

действовать» автор М.Р. Битянова 

и др. 

Успешность выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами 
учебных предметов 

Проверочные задания по 

предметам учебного плана в 
течение года 

 

Выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

1.Интегрированные контрольные 

задания в конце учебного года; 

2. Творческие проекты, участие в 
работе  НОУ (конференции, 

конкурсы, олимпиады и др.) 

 

          В специальных диагностических работах, направленных на выявление 
метапредметных результатов, выполнение каждого задания состоит из 



21 

 

нескольких действий. Каждому действию в ключе оценивания соответствует 

определённый балл. Каждое задание показывает овладение каким-то действием 

(умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно сказать, на 
какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

         Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в 

виде % по данному действию – количественная отметка. Эти оценки и отметки 
не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть 

соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания 

диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к 

повышенному (программному) уровням.  
 

Максимальный  

Уровень 

   «Превосходно» В заданиях  

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 61-100 

% действий 

Повышенный  

(программный)  

Уровень 

  «Отлично»  В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 50-60 

% действий 

 

Необходимый 

Уровень 

 «Хорошо»  В заданиях 

необходимого 

(базового) 

уровня успешно 

выполнено 61-

100% действий 

  

 «Нормально» 

(«зачёт») 

В заданиях 

необходимого 

(базового) 

уровня успешно 

выполнено 50-

60% действий 

   

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знанияи 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 



22 

 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания.  
     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также выполняющую пропедевтическую функцию для 

последующего изучения курсов. 

     К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровниначального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

    Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

 На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике, способность использовать 
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 
— вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

 К предметным действиям следует отнести также действия, которые 
присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
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метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

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

В ГОАОУ  «Траектория» используются следующие формы оценки: 

безотметочное обучение – 1 класс, 1 (доп.) класс и первое полугодие 

второго класса, является обязательным в первом классе (на основании 

требований СанПиНа). 

пятибалльная система – со второго полугодия 2 класса (все учебные 

предметы учебного плана). 
накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных и 

личностных  результатов). 

          Необходимо отметить, что оценка и отметка – не синонимы. Оценка – 

это суждение о качестве объекта или процесса. А отметка в педагогической 
литературе трактуется как количественная характеристика оценки, которая 

может выражаться в баллах (5, 4, 3, 2), цветом, каким-либо другим символом. 

          Для развития саморегуляции детей важна не отметка, как таковая, а 
содержательная оценка – объяснение, почему поставлена эта отметка, какие 

плюсы и минусы имеет данная работа. От оценки зависит развитие учебной 

мотивации. Нормы оценок соответствуют требованиям, указанным в 

методическом письме  Министерства общего и      профессионального образования 
РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11 1998 

(№ 1561/14-15) 

Формы контроля и учета достижений обучающих 
 

 Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы в соответствии с 

Текущая 

Аттестация 

Промежуточная  

аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

-  устный опрос 

-  письменная работа 

-  самостоятельная  

   работа 

-  диктанты 

-  контрольное  

   списывание 

-  тестовые задания 

-  графическая 

работа 

-  изложение 

-  доклад 

-  творческая работа 

-  посещение уроков  

по  программам  

   наблюдения 

- диктант 

- контрольная работа 

- комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 

- изложение 

- сочинение 

- тестирование 

- проверка техники 

чтения 

- реферат 

- зачет 

- собеседование 

- творческая работа 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олипиадах 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- защита портфолио 

анализ психолого-  педагогических  

  исследований 
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федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио. 

 

Психолого-педагогическая комиссия 

  Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.  

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки 

личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 

результатов может быть самостоятельно расширен образовательной 

организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) 

и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

обучающихся класса); 

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

вопросы проведения оценки личностных результатов. 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) 

 

Программы отдельных учебных предметов, обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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Программа учебного предмета содержит: 

1) Пояснительная записка; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 
3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Русский язык. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего 

образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое 

развитие обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной 
компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретенные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 
востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую 

сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, 
трудностями порождения связного высказывания, недостаточной 

сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

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

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 

изучения русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 
способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. Благодаря освоению материала по данной 

дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, основными речевыми 
формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, 

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

фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 
Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в 

общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на 

удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося 
с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 

конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, 
желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе 

учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 
Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 

самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и 
звукослоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся 

с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе 

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и 
слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется 

мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления логического 
(понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР 

учатся ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия, следить за правильностью выполнения 
задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-
логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной 

речи как дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, 

дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, 

которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский язык" и 
"Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

 Содержание обучения 
Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными 
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монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание 

небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

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

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 
образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

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

в именах людей и кличках животных. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

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

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости - 
мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 
качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

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

звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы 

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

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



29 

 

звука. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: 

умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, 
умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

приставке, суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение 

понятием "родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 
написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать 

приставку от предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками 
и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

самостоятельные и служебные. 

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

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

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

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

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 
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лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

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

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

(практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 
синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение 

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

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в 

предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

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

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, 

но и без союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. 

Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и 
поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

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

ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, 
описание). Составление и запись рассказов повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов 

по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 
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Составление планов к данным текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством 

учителя, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и 

сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 
овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне 
начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из 

ведущих предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 

изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 
грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных 
предметов в системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для 

полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения курса у 

обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
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информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и 

чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут 

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

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

 Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

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

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

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

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 
на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
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энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

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

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 
 Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 
и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

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

сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 



36 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

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

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 
Окружающий мир. 

 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 
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общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание" несет в себе большой развивающий 

потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного 
мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия 

для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность 

видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно 
использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет 

потенциально привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в 

формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для 
изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, 
соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего школьного 

возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

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

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с 
ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начального образования. 

 Содержание обучения. 

Человек и природа. 

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

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

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы: 
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смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и 

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

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

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 
Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2 - 3 примера). 

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

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

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

травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
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животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

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

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 
сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

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

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: 

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

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-
двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, 

отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. 
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. 
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Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

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

человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 
фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

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

работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

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

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

Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление 

режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и 
сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права ребенка. 
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

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

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=2875&date=30.04.2023
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дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 
лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

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

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный 

долг каждого человека. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

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

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
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здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 
 

Английский язык 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования опирается на требования к результатам освоения Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

предъявляемых в части предметного обучения учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык»» обучающихся с задержкой психического 

развития, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции или 

историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» на начальной ступени обязательного общего образования, описывает 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися 

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

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне 

начального общего образования обеспечивает языковое и общее речевое 

развитие обучающихся, способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» 

представляет большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

недостатками на всех уровнях речевого функционирования на родном языке и 

особенностями становления и развития коммуникативных умений, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 

знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой 
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памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются 

навыки языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление 

навыка звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР 

испытывают при формировании навыка письма и чтения. Недостаточность 

развития словесно-логического мышления и мыслительных операций 

значительно затрудняют усвоение правил правописания и формирования 

грамматических понятий. Все указанные трудности проявляются не только при 

освоении родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации 

важнейших дидактических принципов: доступности, систематичности и 

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

также коррекционной направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» с учетом особых образовательных потребностей 

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

ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

иностранному языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 

того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках обучающиеся получают практико-

ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 

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

общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой 

способности, разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися 

системного устройства языка. При изучении данной дисциплины происходит 

развитие устной и письменной коммуникации. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к 

выполняемой деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их 

практикоориентированности, подкрепленности наглядностью и практическими 

действиями, а также неоднократного закрепления пройденного, актуализации 

знаний, полученных ранее, применением специальных приемов обучения 

(алгоритмизации, пошаговости, организующей и направляющей помощи 

педагога и др.), соблюдении требований к организации образовательного 

процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 
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Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 

(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных 

приемов. Это обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к 

языку, желание овладеть словарным запасом, способами построения 

коммуникативного общения на иностранном языке, у школьников проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция 

недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на 

анализ звукобуквенного состава слова, наблюдения за буквенным 

изображением слова и его транскрипцией, объяснение значений слов 

совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и 

планировать предстоящие действия сначала с помощью педагога, потом 

самостоятельно, следить за правильностью выполнения задания, давать 

словесный отчет и оценку проделанной работе при необходимости опираясь на 

смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с 

учителем начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности 

овладения родным языком на всех уровнях его функционирования могут стать 

препятствием в овладении и иностранным языком. 

 

Содержание обучения 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами 

детскихпроизведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, 

ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных 
фразречевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,характер. 

Мой день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.Мои любимые сказки. 

Выходной день, каникулы. Я и мои друзья. 

Имя,возраст,внешность,характер,увлечения/хобби. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

 Моя школа.  Классная  комната,учебные  предметы,школьные 
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принадлежности. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:названия  комнат. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.   Общие 

сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового 

общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой 
стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи: 

описание,  рассказ,  характеристика  (персонажей)  с  опорой  на  картинку 

(небольшой объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 
В русле чтения. 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 

изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном 

языковом материале; находить необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения. 

Языковые средства и навыки пользования им  

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове,фразе.  Отсутствие  
ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах,предлогах).     Членение     

предложений     на     смысловые     группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 
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побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонацияперечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические 
единицы,обслуживающиеситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 300 

лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые ловосочетания, 
оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета, 

отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернациональные  

слова(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные 
типыпредложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 
отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. 
Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах), 

притяжательные,   вопросительные,   указательные   (this/these,   that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 
с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 
в странах изучаемого языка. 

Планируемые результаты 

 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 
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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 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету "Математика" 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. 

   Данная программа будет реализовываться в 1-4 классах с детьми ЗПР и 

учитывает их особенности. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

    Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
взрослой жизни.  

 Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 
-овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими).  

-овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими 

в различных видах практической деятельности).  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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-развитие способности использовать некоторые математические знания в 

жизни. 

Содержание обучения 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 
величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых   задач   арифметическим   способом.   Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  

движения,работы, купли-продажи и  др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и  

др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста  задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая,прямая),    отрезок,    ломаная,    угол,    многоугольник,    

треугольник,прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы 
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в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед,пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.  

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). 

Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),  

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы. 

 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

Планируемые результаты 

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. 

 
Основы религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, а также Федеральной 

программы воспитания. 
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    Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных 

культур народов России», «Основы светской этики». В соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

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

представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 

разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

— культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Содержание обучения 

Модуль «Основы православной культуры» 

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

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

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

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
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России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

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

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

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

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

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

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

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и 

бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

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

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

Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

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

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

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

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

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

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

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

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

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

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

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

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

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

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

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

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

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты 

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. 

 

Изобразительное искусство 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточную аттестацию. 

Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития 

обучающихся с ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также 

адаптироваться с учётом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков 

аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет 

совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое 

планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать 

свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает 

психическое развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают 

не только образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 
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творческого, социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для 

успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности 

на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными 

умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

искусству и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать 

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

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Содержание обучения 

Виды художественной деятельности 
    Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественноготворчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства:художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. 

     Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). 

    Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

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

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.Живописныематериалы.Красота   и  разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Живопись 

Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в созданиивыразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа 

(пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы). 

     Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

      Художественное конструирование    и    дизайн.    Разнообразие 

материалов для   художественного   конструирования   и   моделирования 

(пластилин,  бумага,  картон  и  др.).  Элементарные  приёмы  работы  с 

различными материалами    для создания    выразительного образа(пластилин 

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

сгибание,    вырезание). Представление    о    возможностяхиспользования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

    Декоративноприкладное искусство. Истоки 

декоративноприкладногоискусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 
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сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

    Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и 

впространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

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

 низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое,т.  

д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

   Цвет.  Основные  и  составные  цвета.Тёплые  и  холодные  цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

    Линия. Многообразие  линий(тонкие,толстые,прямые,волнистые, 

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

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

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их наплоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

      Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.Способыпередачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм.Виды ритма   (спокойный,   замедленный,   порывистый,беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

    Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природныхявлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе:птичьи гнёзда, норы, 
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ульи, панцирь черепахи, домик улитки и  т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в 

характеретрадиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

    Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта, 

орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,  

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

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

    Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в 

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

дружбы,семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

    Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,книг 

и игрушек. 

    Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка,живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией,цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового 

окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

   Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 
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     Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации,    компьютерной    анимации,    натурной    мультипликации, 

бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  

туши,карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты 

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 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения образовательной программы, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Программе 

воспитания. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 
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становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

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

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

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

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

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

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

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

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

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

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

принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет 

существенное коррекционное значение. В процессе уроков: 

 происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 

 обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного 

запаса, знаний и представлений об окружающем мире; 

 оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу 

обучающегося; 

 в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются 

логические операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, 

произвольно направлять и удерживать внимание; 

 совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

 обогащается чувственный опыт обучающегося. 

Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с 

учетом их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения 

обучающимися осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый 

материал следует предъявлять развернуто, использовать визуализацию, 

примеры, практические упражнения и многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более 

эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших 

школьников с ЗПР, характеризующуюся качественным своеобразием: 

неустойчивостью внимания, повышенной отвлекаемостью; замедленным 

приемом и переработкой информации; низким уровнем познавательной 

мотивации; недостатками развития моторики, малым объемом певческого 

диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального дыхания, дикции, 

звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, гармонического, 

тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть 

коррекционной работы, направленной не только на развитие собственно-

музыкальных способностей обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и 

др.), но и как фактор его социальной адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения 

разных жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие 

внутренней эмоциональной потребности обучающегося в духовном 

обогащении. Программа предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 



61 

 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Ключевым моментом при составлении 

программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в 

их взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, 

музыкально-ритмические движения и упражнения, игра на детских 

музыкальных инструментах, использование других видов искусства при 

восприятии музыки и др. Поэтому в содержании образования представлены 

различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в 

сочетании уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, 

экскурсии, театральные представления, драматизации музыкальных сказок, 

индивидуальные, групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные 

занятия младших школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и 

спектаклей, слушание музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр 

и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов, а также практическое музицирование — пение, 

игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. 

 

Содержание обучения 
  Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки.Рождениемузыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  
    Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

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

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
   Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

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

скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в 
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музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочиненияотечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная  музыка  в  

творчествекомпозиторов. 
   Основные закономерности      музыкального      искусства.  

Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,выражение 
эмоций и мыслей человека. 

 

Интонациимузыкальные   и   речевые.   Сходство   и   различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 
смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

   Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, 
двух- и трёхчастные, вариации, рондо и  др. 

    Музыкальная картина мира. Интонационное богатствомузыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

 

Выдающиеся исполнительские   коллективы   (хоровые,   симфонические). 

 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

 

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

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский,женский,  мужской,  смешанный.  Музыкальные  инструменты.  
Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

Планируемые результаты 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
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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 

Пояснительная записка 
     Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ФАОП НОО и будет 

реализовываться  с детьми ЗПР в 1-4 классах.  

       В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) 

достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 

  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).Практическая 

деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
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ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Цели  изучения технологии в начальной школе: 

●  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

●  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

●  формирование позитивного эмоционально ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Основные задачи курса: 

 -овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия.  

-овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия.  

-формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

Содержание обучения 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

    Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.)разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики,материалов, 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

     Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии. 

    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

    Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 
   Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,  

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники 

ит.п.Выполнение доступных   видов   работ   по   самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 
исверстникам.Технология ручной    обработки    материалов.    Элементы 

графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  
Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

    Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

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

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону,трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля),выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

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

изделия(клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  

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

    Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 
орнаменты). 

   Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). 

    Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
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чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании как создании конструкции 
какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  

изделия;различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

    Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(техникотехнологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
    Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

    Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

    Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD). 

   Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 
Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.  
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В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, 

внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение 

обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы 

поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 

себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся 

на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися 

достигается посредством современных научно обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных 

технологий и передового педагогического опыта.  

 

Содержание обучения 
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Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма вовремя 
занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

   Физические упражнения. Физические упражнения,их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники 

изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:  

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
 

Способы физкультурной деятельности 

    Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведениеподвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность . 

     Комплекс физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушения осанки 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика. 
Организующие  команды  и  приёмы.  Простейшие  виды  построений. 

    Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых 

команд с одновременным показом учителя. 
   Упражнения без предметов (для различных групп мышц)и спредметами 

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

   Опорный прыжок: имитационные упражнения,подводящиеупражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 
техники безопасности). 

    Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Ходьба,бег, 

метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
    Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

     Упражнения в поднимании и переноске грузов:подход к предмету снужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 
опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи,скамейки, 

маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

   Лёгкая атлетика. 
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  Ходьба: парами,по кругу парами;в умеренном темпе в колонне поодному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

   Ходьба в чередовании с бегом. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,с 

изменениемнаправления движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; 
высокий старт с последующим ускорением. 

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

спродвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 
    Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и 

надальность. 

   Лыжная  подготовка.  Передвижение  на  лыжах;повороты;спуски; 

подъёмы; торможение. 
Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованиемстроевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,бег,метания  и  броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении налыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста;специальные передвижения безмяча; хват 

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

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

учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 
Пионербол:броски и ловля мяча в парах через сетку двумя рукамиснизу и 

сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

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

подвижные игры на материале волейбола. 

 

Подвижные игры разных народов. 
 

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

где звонили», «Собери урожай». 
 

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

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

«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 
 

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

иловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 
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Адаптивная физическая реабилитация 

 
Общеразвивающие упражнения 

 

На материале гимнастики 
   Развитие гибкости: широкие стойки на ногах;ходьба широкимшагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий;ходьба 

погимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну;  

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

  перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

   Формирование осанки: ходьба на носках,с предметами на голове,с 

заданной  осанкой;  виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  
комплексыкорригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы,плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

    Развитие силовых способностей: динамические упражнения безотягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями 

(набивные  мячи  1  кг,  гантели  или  мешочки  с  песком  до  100  г, 
гимнастические  палки  и  булавы),  преодоление  сопротивления  партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 
   На материале лёгкой атлетики 

    Развитие координации: бег с изменяющимся направлением поограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
     Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений 

смаксимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из 
разных исходных положений, с поворотами. 

     Развитие выносливости: равномерный бег в режиме 

умереннойинтенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха);бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков; 
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повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по  кругу,  из  разных  исходных  положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу(наместе); 
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела,   стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов;  

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умереннойинтенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 
дистанций. 

На материале плавания 

Развитие  выносливости:  работа  ног  у  вертикальной  поверхности, 

проплывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и 
спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, 
выполняемые на месте:сочетание движений туловища,ног с 

одноименнымидвижениями рук; комплексы упражнений без предметов на 

месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч). 
   Упражнения на дыхание:правильное дыхание в различных И.П.сидя, 

стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов;  

дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть 
руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков 

на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

  Упражнения на  коррекцию  и  формирование  правильной  осанки: 

упражнения  у  гимнастической  стенки  (различные  движения  рук,  ног, 
скольжение  спиной  и  затылком  по  гимнастической  стенке,  приседы); 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», 

«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных 
мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с 

опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание  на  носки  и  опускание  на  пятки  с  мешочком  на  голове; 
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упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц 

спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для 
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: 

«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, 

бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 
    Упражнения на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», 

«лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и 

одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 
шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

    Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с 

сенсорныминабивными мячами разного диаметра (прокатывание, 
перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, 

подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми 

мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в 
стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом вруках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, 

вверх, вправо, влево). 
     Упражнения на развитие точности и координации движений:построение в 

шеренгу и в колонну с изменением местапостроения; ходьба между 

различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все 
задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

     Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и 

перестроения:выполнение команд«Становись!»,«Равняйсь!»,  «Смирно!»,  
«Вольно!»,  «Шагом  марш!»,  «Класс  стой!»  спомощью; размыкание в 

шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты 

направо, налево с указанием направления;повороты на месте кругом с показом 
направления. 

     Ходьба и бег:ходьба на пятках,на носках;ходьба в различном темпе: 

медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном 
темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. 

     Прыжки: прыжки на двух(одной)ноге на месте с поворотами на180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места 

толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух- трех 

шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через 

г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 
высоту с шага. 

     Броски, ловля, метание мяча и передача предметов:метание малогомяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; 
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метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание 

малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед 

собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 
отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками 

снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска 

предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

     Равновесие:ходьба по г/скамейке с предметом(флажок,г/мяч,г/палка); 
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с 

опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; 

расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на 
полу. 

     Лазание, перелезание, подлезание:ползанье на четвереньках понаклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным 
способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в 

сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие 

модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель;  
перешагивание  через  предметы:  кубики,  кегли,  набивные  мячи,большие 

мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из5-6 заданий 

в подлезании, перелезании и равновесии. 

Планируемые результаты 

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. 

                                                            Перечень 

рабочих программ учебных курсов, 

реализуемых в ГОАОУ «Траектория» в 1-4-х классах  

 

Наименование рабочей программы 

 

Класс, в которых 

реализуется рабочая 

программа 

ПЕРВЫЕ  - ЧЕТВЕРТЫЕ КЛАССЫ 

1. Рабочая программа учебного курса «Русский 

язык» 
1-4 

2. Рабочая программа учебного курса 1-4 
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«Литературное чтение» 

3. Рабочая программа  учебного курса 
«Математика» 

1-4 

4. Рабочая программа учебного курса 

«Окружающий мир» 

1-4 

5. Рабочая программа учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

1-4 

6. Рабочая программа учебного курса «Технология» 1-4 

7. Рабочая программа учебного курса «Музыка» 1-4 

8. Рабочая программа учебного курса «Физическая 

культура» (адаптированная) 

1-4 

9. Рабочая программа учебного курса 

«Информатика» 

2-4 

10. Рабочая программа учебного курса 

«Английский язык» 

3-4 

11. Рабочая программа учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

4 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Логика». Рабочая программа. 1-1(доп) 

«Проектная деятельность». Рабочая программа. 3-4 

«Я познаю мир». Рабочая программа. 1-1(доп) 

«Православная азбука». Рабочая программа 3 

«Мастерок». Рабочая программа 2 

«Учим английский». Рабочая программа 2 

«Песочная фантазия» Рабочая программа 1-4 

 

 

                     Рабочие программы внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа «Логика» 

    Рабочая программа внеурочной деятельности "Логика" 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. Данная программа направлена  на 

обучение математическим понятиям и  развитие логического мышления, 

развитие творческих способностей, внимания и памяти. 
   Программа рассчитана для детей с ЗПР. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу. Срок реализации программы для 1 класса 1 год, для 

1(дополнительного) класса 1 год.  Работа в кружке рассчитана на 33 часа. 

   Программа кружка «Логика» в рамках внеурочной деятельности в начальной 
школе разработана с целью реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, способствует 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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развитию личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся, 

универсальных учебных действий, формированию ИКТ-компетентности. 

  Данная программа будет реализована в 1 и 1 (дополнительном) классе с 
детьми ЗПР и учитывает их особенности. 

   Для того чтобы дети успешно учились в начальной школе, с ними нужно 

регулярно заниматься, развивать у них логическое мышление.  
Не только педагоги, но и родители должны учить ребят сравнивать, 

сопоставлять предметы, искать аналоги предметов, явлений и действий по тем 

или иным свойствам.  

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических 
операций обобщения, классификации, анализа и синтеза и, конечно, сравнения.  

      Предлагаемые в этой программе задания и упражнения позволят педагогам 

и родителям развить логическое мышление детей, а также ставят перед собой 

цели научить их: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их   

признакам;  

 выделять существенные признаки предметов;  

 сравнивать между собой предметы, слова, числа;  

 обобщать;  

 классифицировать предметы, слова, числа;  

 определять, последовательность, событий;  

 судить о противоположных явлениях;  

 давать определение тем или иным понятиям и явлениям;  

 определять отношение между предметами типа род-вид;  

 осуществлять мыслительные операции анализа и синтеза;  

 выявлять функциональные отношения между понятиями и    

явлениями; 

 определять отношения между предметами типа «часть-

целое»; 

 развивать речь;  

 использовать операции логического мышления - для решения 

новых задач в незнакомых ситуациях.  
 

Содержание курса 

Развитие концентрации и тренировка 

внимания(7ч) Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Тренировка слуховой памяти (4 ч) Диагностика памяти. Развитие 
зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 
Тренировка зрительной памяти (5ч) Диагностика 

памяти.  Наблюдать, сравнивать, находить закономерности, сравнивать 
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объекты. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. Игра «Найди фигуру». Графический диктант 
Развитие быстроты реакции (3ч)  Игра «Внимание». Разгадывание 

кроссворда, ребуса. Логические игры на время. Работа со спичками 

Развитие аналитических способностей (1ч) Сравнивать различные 
объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза. Работа с изографами. 

 Решение логических задач  

(8ч). Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные 

связи. Сравнивать различные объекты. Логически - поисковые задания. 
                 Поиск закономерностей (2ч). Сравнивать различные объекты, 

умение наблюдать и сравнивать, находить закономерности. Работать с 

алгоритмическими предписаниями, делать выводы. 

                 Развитие пространственного воображения (3 ч). Устанавливать 
связь между понятиями, управлять собой в сложной ситуации. Игра «Так же, 

как…» . Вопросы – загадки. Игра «Фантазёр». Вести поиск нужного пути. 

 Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий  . 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями; 
-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
  Рабочая программа. «Мастерок» 

Пояснительная записка 

 Программа  "Мастерок" в рамках внеурочной деятельности в 

начальной школе разработана с целью реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, способствует развитию личностных, метапредметных и 
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предметных результатов учащихся,  универсальных учебных действий, 

формированию ИКТ-компетентности.  
Данная программа будет реализовываться  во 2 классе с детьми ЗПР и 

учитывает их особенности. 

    Данная программа художественно – эстетического направления. 

    Данное направление ориентировано на обучение, воспитание и развитие 

детей средствами различных видов  декоративно-прикладного творчества и 

дизайна, развитие творческих особенностей учащихся, воспитание 
нравственно-эстетических и коммуникативных навыков. 

Программа рассчитана на детей ЗПР. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 1 часу. Занятия проводятся в группе из 4 человека.  Срок реализации 
программы 1 год. Работа в кружке рассчитана на 34 часа.  

 Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 
обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

       Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 
разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением.  

        На основе предложенных  для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника. 
Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или 

иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают 

свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 
художественный вкус. 

        Объединение «Мастерок» развивает творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению, уверенность в себе. 

       Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 
Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

Содержание курса 
Вводная беседа  (1 час). 
Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
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Соблюдение правил по технике безопасности. Из истории 

происхождения  ножниц. Беседа. 
Работа с природным материалом (4 часа). 
Материал: гербарий листьев, цветов, семена растений, ракушки, камни, 

гуашь, клей. 
Рассказ о флористике. Природа  края. Изготовление композиций из 
засушенных листьев. 
Составление композиции ( розы из кленовых листьев, коллективная работа).  
Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев цветка ириса  ). 
Работа с бумагой. Ладошковая аппликация. (6 часов).          
Материал: салфетки, гофрированная бумага, клей, ножницы. 
Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». Экскурс по Японии. Аппликации из 

ладошек. Животный мир. Новогодняя тема из ладошек. Ёлки к Новому году. 

Снеговик. Символ 2020 года. Цветик - семицветик. Изготовление 
поздравительных открыток (по образцу).Мир Смешариков. 
    Торцевание (6 часов). 
   Материал: салфетки, гофрированная бумага, картон, клей, ножницы. 

Стержень от ручки (гелевой) 
Знакомство с техникой торцевания.  Это мир необычной аппликативной 

мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной (креповой) 

бумаги.Панно «Осенний пейзаж». Картина «Мы за спорт!» «Зимняя сказка». 
«Зверьё моё!» (котёнок, дельфин) Коллективная работа « Весне навстречу!»  
Аппликация (обратная) из пластилина. (5 часов). 
Материал: пластилин, крышки от пластиковой посуды, картон. 
Радужные бабочки. Серия картин из пластилина: «Лесная школа», 

«Пластилиновая осень», «Космос», «Лето в разгаре». Зимний лес. 

Коллективная работа. Сказочные домики для гномиков. 
Оригами из кругов (4 часа). 
Материал: цветная офисная бумага, белая бумага, картон, клей, ножницы. 
Цветы из кругов для открытки. Цветущая  яблоня. Ёлочка из кругов. 

Светофорные коты. 
      Аппликация из зёрен (4ч) 

Теория. Виды круп. Особенности работы с зерном. Окраска зерна. 
Практическая работа. Аппликация по выбранным эскизам. Окраска. 

    Весёлые лоскутки. Поделки и аппликация из ткани. Мягкая игрушка (5ч) 
Теория. Виды тканей. Особенности работы с тканью. Швы «назад иголку», 

отделочные «тамбурный», «козлик». Способы пришивания пуговиц. 

Аппликация из ткани. 
Практическая работа. Зайчик. Волшебные пуговки. Салфетка под кулич. 

Коврик из косичек. Прихватка «Тётя Фрося». 
      Проектная деятельность(2ч) 
      Заключительное занятие. Конкурс(1ч) 

Подведение итогов. Конкурс. Выставки работ учащихся. 

 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты освоения программы «Мастерок» должны 

отражать: 
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

Метапредметные результаты освоения программы «Мастерок» должны 

отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) активное использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки информации; 
7) 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. 
Предметные результаты освоения программы «Мастерок» должны 

отражать: 
1) получение первоначальных представлений о бисероплетении, аппликация 

из бумаги, яичной скорлупы, ткани, зёрен, оригами, квиллинге, декупажу, 

росписи по стеклу, лоскутному шитью и др.; 
2) формирование опыта творческой деятельности; 
3) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
4) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 
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5) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач; 
6) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
 

Рабочая программа «Я познаю мир». 

Пояснительная записка 

 
Изучение курса «Я познаю мир» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего 

человечества. Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

 3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически 
обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» строится с учетом 
приобретенных базовых знаний по окружающему миру, экологии.       

Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания, 

полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими 
занятиями позволяет связывать новый материал с предыдущим, 

предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает 

различными видами деятельности, познавательный интерес и дает 
возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

Содержание курса 

 

Введение. 
Зачем нужно изучать природу. Знакомство с лаборантской комнатой. 

Техника безопасности в кабинете. Способы познания мира: наблюдение, опыт, 

измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные 
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приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное 

оборудование. 

Вещества. 
Твёрдые тела, жидкости и газы. Из чего все сделано? Три состояния 

вещества. Индикаторы на кухне. 

Вода. 
Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Вода – растворитель. Что такое температура? Измерение температуры 

воды. Изучение таяния льда. 
Воздух. 

Что такое воздух? Воздух вокруг нас. Из чего он состоит? 

Свойства воздуха.  Измерение температуры воздуха. Измерение 

положительной и отрицательной температуры.  Измерение относительной 
влажности. Что такое атмосферное давление? Измерение атмосферного 

давления. Значение воздуха для растений, животных, человека. Изобретения 

человека с использованием свойств воздуха. 
Звук.  

Что такое звук? Измерение громкости звука. Зависимость громкости 

звука от расстояния. Как распространяется звук? 

Свет. 
Зачем нам свет? Измерение уровня освещённости. Явления природы.  

Источники информации. 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, 
справочников, путеводителей. Расположение  сведений в изданиях 

справочного характера. 

Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа «Православная азбука». 

Пояснительная записка 

 

   Программа разработана в соответствии с «Примерным содержанием 

образования по учебному предмету «Православная культура» и направлена на 
реализацию поставленных в нем целей и задач. Она включает его 

содержательные компоненты с учетом возрастных особенностей школьников. 

Содержание программы выстроено на основе содержательных концентров: 
материал каждого нового года обучения повторяет и углубляет изученное, 

открывая школьникам новую грань мира православной культуры.  

Цели курса внеурочной деятельности «Азбука православия» отражают 
требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентированы на: 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для личностной 

самоидентификации и формирования мировоззрения школьников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий её 

самореализации; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, согражданам; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;  

 формирование патриотических чувств и сознаний граждан на основе 

исторических ценностей как основы консолидации общества. 

Программа внеурочной деятельности позволяет решить следующие задачи: 

1. Научить ребёнка видеть красоту внешнюю (в окружающем мире, в 

природе, в быту), так как от внешнего мира красоты возвышается душа. 

2. Дать знаний о христианском понимании устройства мира: связи красоты 

рукотворной и нерукотворной и её источника в Боге Красоте. 

3. Раскрыть христианское понимание Бога как Любви высшей, жертвенной, 

спасающей человека. Раскрыть смысл христианского благодарения 

Творцу и познакомить с его отражением в феноменах православной 
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культуры (религиозном искусстве, литературе, христианских праздниках, 

традициях жизни и т.д.). 

4. Дать знания о христианской антропологии: о том, в чём христиане 

видели (созерцали) красоту (образ Божий) человека (совесть). 

5. Дать знания и показать на примерах житий святых как строилась система 
отношений христиан к ближним (по Евангелию: 1 этап – любовь к ним), 

отношения к Богу (заповеди: так Бог повелел). 

6. Научить анализировать свои поступки, руководствуясь совестью как 
нравственным критерием (отношение к себе: а какой я?) и сформировать 

нравственную потребность взаимодействия с окружающим миром на 

основе бескорыстной любви. 

Содержание курса 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в творениях 

(православный храм - православная икона - православный праздник). 

О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы 

видим вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Библейская история 

о нарушении человеком правил жизни, данных Богом. Искажение красоты в 

мире. Исчезновение радости. Грех. Христиане о проявлении искажения 

красоты в человеке и в окружающем мире. 

Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель 

и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный 
смысл. Красота церковнославянских буквиц. Почему христиане на Руси 

радовались, получив славянскую азбуку? 

Радость православных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы. Где и 
как празднуют православные праздники? Как христиане понимали слова: 

благодать, благочестие, честность, лицемерие? 

Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. 
Духовная радость. Изображение. Украшение. Постройка. Храм - хранитель 

памяти. Что может отражать красота рукотворная? Как православные мастера 

изображали красоту мира Небесного? О душе человека. Как создавались 
произведения православного искусства? Каждый ли мастер может создать 

красивое произведение? Молитвенная подготовка православного мастера. 

Дионисий. Ферапонтов монастырь. Соловецкий монастырь. Дмитриевский 

собор во Владимире. О чем рассказывают их стены? Радость в каменных 

узорах. 

Радостный мир православной иконы. В чем радость православной иконы? О 

чем рассказывают иконы? Икона и картина. Лик. Лицо. Образ. История первой 
иконы. Спас Нерукотворный. Чудотворные иконы. Икона и благодать. 

Поэтическое описание иконы. Что в иконе самое главное? Как научиться 

понимать, о чем рассказывают иконы? Сюжет, символика, дидактический 
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смысл, духовное содержание. Какими качествами должен обладать 

иконописец? Икона: «О Тебе радуется». Содержание и духовный смысл. 

ОЦарствии Небесном. Христиане размышляют о мире Горнем: Божия сила; 

Премудрость Божия. Какими силами укреплялся православный мастер? 

Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. 

История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. 

Христианское понимание Искупления: от чего Бог искупил человека? 

Православная культура в жизни людей. Творец как радость и смысл 

жизни православного христианина. 

Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой 

Богородицы. Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. 

Радость добродела-ния. Добродетели. Библейская история рассказывает об 
образе Божием в человеке. Почему человек утратил радость? Как восстановить 

радость в душе человека? 

Отражение христианской радости в произведениях православной культуры: 
духовной музыке, поэзии, иконописи. Акафист Божией Матери. О чем в нем 

поется? Ведущий рефрен акафиста « Радуйтесь ». Чему радовались христиане? 

Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? 
Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. Христиане 

размышляют о том, почему человек не может самостоятельно сохранить 

красоту в себе и в окружающем мире? И кто ему может помочь в этом? Почему 
христиане забывали о Божиих законах? Кто напоминал им о правилах жизни, 

данных Богом? 

Как православные христиане почитали святых? Тропари - песни, 
прославляющие Бога и святых. Царь и пророк Давид. Кто такой пророк? Когда 

к человеку возвращается радость? Как ее обрести? Псалтирь. Псалмы царя 

Давида. О чем пел царь Давид? Каким был пророк? 

Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы ». Что в нем 

радостного? Чему радовались христиане в этот праздник? 

Что могла увидеть в храме Пресвятая Отроковица Мария? Скиния. 
Иерусалимский храм. Что мы видим в православном храме? Внешний вид и 

внутреннее устройство православного храма. Иконостас. Алтарь. Где 

размещается церковный хор? 

Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для 

христианина: получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом 

рассказывается в произведениях русской литературы). 

Радость православной веры. 

Праздник Рождество Христово. Ветхозаветные пророчества о Христе. Каким 

был пророк? Пророки: Исайя, Даниил, Аггей, Захария, Малахия, Иона. 
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Пророки и мученики. К кому обращались за помощью три отрока: Анания, 

Азария и Мисаил? Кто спас от смерти пророка Даниила? Чему радовались 

пророки? К чему стремились в своей жизни? 

Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество 

украшают елку? Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рождества 

Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной и 

Небесный. 

Радость встречи. Праздник Сретения в православном храме. Церковное 

богослужение. Божественная Литургия. Как христиане размышляли о встрече 

человека с Богом: когда он может приблизиться к Богу? Покаяние. Радость. 

Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Почему было предсказано, что « 

многие о рождении его возрадуются»? Какие качества Иоанна Крестителя 

являлись примером для христиан? 

Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. 

Как восстановить первозданную красоту человека? Мытарь и фарисей. 

Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 

Жития святых рассказывают о радости прославления Творца тварью: животные 

как меньшие братья человека. Пророк Даниил. Преподобный Герасим и лев 
Иордан. Преподобный Серафим Саровский. Преподобный Сергий 

Радонежский. Раскрытие духовной красоты святого в духовных песнопениях. 

«Дивен Бог во святых Своих» (Псалом 67 стих 36). Отражение христианской 

радости в духовной музыке. 

Христиане размышляют о том, как сохранить красивый Божий мир. «Небеса 

поведают славу Божию». Нагорная проповедь. Радость выполнения заповедей: 
«блаженство - счастье». Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. 

Радостная весть. Божественная благодать. 

Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. 

Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 

«Небесное веселье». Христианские мученики. Во имя чего терпели, чему 

радовались 40 мучеников севастийских? Мученические венцы. Кого христиане 

называли умным? 

Радости православной веры. Великий Пост. Крестопоклонная неделя. Почему 

христиане называли это время «веселое время поста»? В чем они видели 
радость? Можно ли радоваться, отказывая себе в чем-либо? 

Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. Что такое 

покаяние? 

О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, 

зодчий, поэт, певчий)? 

Какими качествами души обладали православные мастера? 
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Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник 

«Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные 

песнопения. Светские и церковные композиторы. 

Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне 

горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного 

человека. 

«Праздник праздников и торжество торжеств » - Воскресение Христово. 

Радость дара. Чудеса в жизни людей. Вера. Доверие. Благодарение. 

Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые люди. 

Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 

Радостная весть в мире. Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь 
апостолов. Чему радовался апостол Андрей Первозванный? Доброта и 

милосердие христианина. Притча о милосердном самарянине. Какой он - 

христианин? Праведники. Равноапостольные. 

Какими средствами выражается христианская радость в православной 

культуре? 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 
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- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России;  

 

                               Рабочая программа «Проектная деятельность». 

 

Пояснительная записка 

 

    Данная программа  разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности младших школьников (1-4 классы) и предназначена 
для реализации в одном отдельно взятом классе. 

     Курс направлен на формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к обучению и 

познанию, ценностного отношения к знаниям. Исследовательская 

деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления.            Особенно это 
актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на этом этапе 

учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных 

познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и 

способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 
сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 

занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе 

разные категории участников образовательного процесса (обучающихся, 

родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и 
взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности.   

        Программа «Проектная деятельность» – интеллектуальной 

направленности. 
   Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской 

деятельности; создание условий, 

способствующих  развитию  исследовательских умений; приобретение знаний 

о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной 
групповой работы; о способах самопознания; о способах нахождения 

обработки и нахождения информации. 
            Задачи: 
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 развитие творческой исследовательской активности; 

 формирование учащихся способности к организации исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных 
областях современной науки, поддержка стремления ребёнка к 

самостоятельному изучению окружающего мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, 

развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение 
вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности), создание ситуаций комфортного 

межличностного взаимодействия; 

 формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально 

адекватных способов поведения; 

 развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, 

творческого воображения. 

Содержание курса 

Тема1.  Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской 

работе. 

Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 

Тема2-3.  Культура мышления. 

Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ».  

Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 

Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 

Тема6-7.  Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы.  

Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. 
Работа над актуальностью выбранной проблемы.  

Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 

Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 
исследования. 

Тема 10-11. Предмет и объект исследования.  

Определение предмета и объекта исследования и их формулирование.  

Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 

исследования – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы.  

Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала -2ч. 

Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала 

для работы. 

Тема15-16.  Наблюдение и экспериментирование -2ч. 

Практическая работа. Эксперимент с микроскопом, лупой. 

Тема 17-18.  Техника экспериментирования -2ч. 

Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем».  

Тема19-20.  Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 

экспериментирования – 2ч. 
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Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 

Тема21-22.  Правильное мышление и логика – 2ч. 

Задания на развитие мышления и логики. 
Тема 23-24.   Обработка и анализ всех полученных данных - 2ч. 

Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта.  

Тема25-27.  Что такое парадоксы -3ч. 

Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах.  

Тема28-30.  Работа в компьютерном классе. Оформление презентации – 3ч. 

Выполнение презентации  к проекту. Подбор необходимых картинок. 

Составление альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 

Тема 31.  Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к 

защите -1ч. 

Составление плана выступления.  

 Тема32.   Защита исследования перед одноклассниками – 1ч. 

Выступление с проектами перед одноклассниками. 

Тема33.   Выступление на школьной НПК – 1ч. 

Презентация проекта на школьной НПК. 
Тема34.  Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности – 

1ч.Анализ исследовательской деятельности. Выводы.  

Планируемые результаты и критерии их оценки 

 

Рабочая программа «Учим английский». 

 

Пояснительная записка 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 

■ ставить вопросы; 

■ выдвигать гипотезы; 

■ давать определение понятиям; 

■ классифицировать; 

■ наблюдать; 

■ проводить эксперименты; 

■ делать умозаключения и выводы; 

■ структурировать материал; 

■ готовить тексты собственных докладов; 

■ объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, 

ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять план 

своей деятельности); 

 Моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения 

других). 
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Программа «Учим английский» имеет научно-познавательную (обще 

интеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности младших школьников.  
Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших 

школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы 
для успешного интеллектуального развития ребенка.  

         Программа обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку 
проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

         Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным 
особенностям младшего школьника. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем кружка, 

дает примерное распределение учебных часов по темам занятий и рекомендует 
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебно-воспитательного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что 
она позволяет устранить  противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-
урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся 

реализовать свой творческий потенциал. 

         Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  универсальных учебных 
действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 
активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Цель программы «Учим английский»:  

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 
деятельность посредством английского языка. 

 

Задачи: 
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I. Познавательный аспект. 

- познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 
- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому 

для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как 

инструмента познания мира и средства общения;  
- познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  

культурой;  

- формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

II. Развивающий аспект.  

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 
овладения иностранным языком;  

- приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 
- развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

- развивать двигательные способности детей  через драматизацию; 

- познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене.  
 
III. Воспитательный аспект.  

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  
- приобщать к общечеловеческим ценностям;  

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 
личная и взаимная ответственность);  

- обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки постановок. 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 
иностранным языком и культурой  

     Основными принципами обучения на начальном этапе освоения 

иностранного языка являются: 

 Принцип коммуникативной направленности (основная 

функция – создание условий коммуникации); 

 Принцип коллективно – индивидуализированного 

взаимодействия (основная функция – максимальная реализация 

индивидуальных способностей ребёнка через коллективные 

формы обучения); 

 Принцип доступности и посильности (учёт специфики и 

возможностей возраста). 



94 

 

Содержание курса 

        Содержание программы «Учим английский» полностью соответствует 

целям и задачам по предмету – основная задача учебно-воспитательного 
процесса школы. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных 

занятиях осуществлён с учётом материала программы обязательного изучения 

английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребности 
современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного 

характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности 

младшего школьника и развитием его творческого потенциала. 
    Курс внеурочной деятельности «Учим английский»  разбит на три этапа, 

которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  ценность 

раннего обучения иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении 

ребенка в общечеловеческую культуру через общение на новом для него языке.  
       Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, 

каждый из которых предполагает организацию определённого вида 

внеурочной деятельности обучающихся и направлен на решение своих 
собственных педагогических задач. 

  I.  Вводный курс «Учись – играя!» - 1 четверть (пропедевтический курс). 

Обучающиеся  в игровой форме овладевают основными  видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием, знакомятся с английскими  
звуками, получают первые представления об англоязычных странах и их 

культуре.  

Актуальность данной части программы обусловлена её практической 
значимостью: она готовит базу для успешного обучения английскому языку и 

эффективной внеурочной деятельности во 2 классе.  

        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём 

родном языке, обучение английскому языку происходит в устной форме.  
        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и 

создаёт достаточно высокую мотивацию к изучению английского языка, 
позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них 

языка, несколько отодвигая графические трудности.  

II. «Мир игр и стихов»- 2 четверть. На данном этапе в игровой форме идет 

развитие всех видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется 
буквам и звукам, расширению лексического запаса, чтению простых и 

интересных детских стихов. Как средство активизации и мотивации 

познавательной активности младших школьников на уроках английского языка 
игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем 

способствует гармоничному развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость 
творчества, радость победы и радость эстетическую) и, кроме того, налагает 

ответственность на ее участников. В игре особенно полно и, порой 

неожиданно, проявляются способности ребенка.  
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          III.  «Мир веселья»- 3-4 четверть. Этот этап обучения английскому языку 

в урочной деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый 

сложный в курсе начального обучения английскому языку. Основной задачей 
этого этапа является овладение учащимися навыками и умениями в области 

чтения и письма, а также коммуникативными умениями говорения и 

аудирования. На  смену игровой деятельности на уроке все больше приходит 
учебная.  

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно 

драматизация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 
Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, способствует развитию 

творческого воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию 

индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной 
отзывчивости, стимулированию фантазии, образного и ассоциативного 

мышления, самовыражения, обогащению внутреннего духовного мира 

ученика.  
          Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю 

преодолеть сопротивление ребёнка изучению иностранного языка, делая 

процесс изучения английского языка увлекательным, приносящим 

удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успешно достигая 
которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по 

изучению языка с его жизненным опытом.  

Тематика программы  составлена по принципу Round-up lessons. Поэтому 
возможно поступательное движение, соблюдение преемственности и 

поэтапности процесса, которое  охватывает все аспекты языковой 

деятельности: овладение лексикой, грамматику, аудирование, чтение и задания 

на реакцию и смекалку. Это позитивно мотивирует изучение языка. 
Лексические и грамматические темы (принцип round-up), повторяясь из уровня 

в уровень, обогащаются новой лексикой (усложняясь и дополняясь), тем самым 

углубляя и расширяя языковой уровень учащихся. 
 

Планируемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

 личностные результаты – общие представления о мире, как о 

многоязычном и поликультурном сообществе, осознания языка, в том 
числе иностранного, как основного средства общения между людьми, 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка; 

 метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с 

окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника, развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
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адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи, расширение общего 

лингвистического кругозора младших школьников, развитие 
познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 предметные результаты – овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических), умение 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква и 

слово. 

В коммуникативной сфере:  

I. Речевая компетенция: 

- говорение - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; 

- аудирование – понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

II. Языковая компетенция: 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- применение основных правил графического изображения букв и слов;  

- распознание и употребление в речи изученных лексических единиц. 

III. Социокультурная осведомленность: 

- знание названия страны изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей детских произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных букв, слов; 

- умение действовать по образцу при выполнении заданий; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных 

младшему школьнику пределах. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

- представления об изучаемом иностранном языке, как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через детские 
сказки; 

- развитие чувства прекрасного; 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

Рабочая программа «Песочная фантазия». 

 

Пояснительная записка 
Данная программа направлена: 

на всестороннее гармоничное развитие личности ребенка с ОВЗ через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия, самый 
продуктивный и незаменимый способ психологической работы с детьми. 

Обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка через внедрение элементов песочной терапии в практику 

работы ОУ. 
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   Содержание программы ориентировано на эмоциональное благополучие 

ребёнка – уверенность в себе, чувство защищённости. Новизна данной 

программы заключается в использовании художественного творчества как 
способа психологической работы с детьми. Игра с песком как процесс развития 

самосознания ребенка и его спонтанной «само терапии» известна с древних 

времен. К игре в песочнице дети начинают тянуться с полутора лет, и 
продолжаться этот процесс может неопределенно долго. Песок привлекает 

детей своей фактурой, текучестью и способностью бесконечно изменяться, 

создавая таким образом дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность. Песок является прекрасным материалом для развития 
сенсорного восприятия окружающего мира и развития моторики рук детей. 

При работе с песком создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка. 

Использование именно этого материала позволяет существенно повысить 
мотивацию ребенка к занятиям, а также способствует более интенсивному и 

гармоничному развитию познавательных процессов.  

Цели и задачи: 

 Цель: Главная цель песочной терапии – не «переделать» ребенка, не научить 

его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность быть 

самим собой, любить и уважать себя таким, какой он есть, дать почувствовать 

ребенку нужным, общительным. 
 Задачи: развивать тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую 

моторику рук; 

 развитие способностей к социализации; 
снимать мышечную напряжённость; 

помогать ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него 

среде; 

развивать активность, расширять жизненный опыт, передаваемый педагогом в 
близкой для ребёнка форме (принцип доступности информации); 

стабилизировать эмоциональное состояние, поглощая негативную энергию; 

соотносить игры с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы 
решения проблемной ситуации; 

преодолевать комплекс «плохого художника», создавая художественные 

композиции из песка при помощи готовых фигурок; 

 совершенствовать зрительно-пространственную ориентировку, речевые 

возможности; 

 способствовать расширению словарного запаса; 

 развивать фонематический слух и восприятие; 

 развитие связной речи, лексико-грамматических представлений; 

 

Содержание курса 

Программа вариативна по объёму содержания и срокам обучения. 
Содержание предусматривает обучение обучающихся с ОВЗ начальной 

школы. Занятия проходят в соответствии с тематическим планом, с 
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применением методов и форм занятий, соответствующих 

психофизиологическим особенностям детей с ОВЗ. Программа может 

быть реализована в объёме трёх модулей или по выбору с учётом 
физиологических и психологических особенностей обучающихся. 

Каждый модуль имеет цели, прогнозируемые результаты и 

содержательную завершённость.  
Режим занятий. Занятия проходят один раз в неделю по 40 минут для 

каждой группы и 20 минут индивидуально. Срок реализации программы – 

1 учебный год (Содержание программы представлено 3 

самостоятельными модулями:) 
 I модуль «Развитие коммуникативной составляющей» В младшем 

школьном возрасте закладываются основные черты личности, а также 

формы поведения в различных социальных ситуациях, способность 

соотносить собственные желания и потребности с желаниями и 
потребностями других людей. 

 Цель: эмоционально-личностное развитие.  

Модуль включает три вида занятий: 
 игра с песком — в групповой песочнице; 

 рисование песком на специальных световых столах. 

 Рисование цветным песком на картоне 

Помимо развития познавательных процессов, программа развивает 
эмоциональный и социальный интеллект, отвечающий за понимание себя 

и других, конструктивное общение со сверстниками и взрослыми, 

способность саморегуляции и адаптации в новых условиях. Исходя из 
поставленной цели, основными задачами обучения детей рисованием 

песком является: развитие познавательные процессы (восприятие, 

внимание, память, образно-логическое мышление, пространственное 

воображение), процессы саморегуляции; развитие сенсорно-
перцептивную сферу, творческий потенциал, формировать 

коммуникативные навыки; тренировка мелкой моторики рук; 

гармонизация психоэмоционального состояния; формирование установки 
на положительное отношение к себе. 
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II модуль «Развитие познавательной активности» 

Познавательная активность детей школьного возраста развивается из 

потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от 

рождения. В школьном возрасте на основе этой потребности, в процессе 

развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у ребенка 

формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового.  

Цель: развитие познавательной активности. 

 Модуль включает три вида занятий: 

1. Метод рисования цветным песком.  

Технологии работы: 

- с цветным песком и клеем; 

- с использованием дополнительных художественных материалов; 

- динамическое рисование цветным песком. 

2. Технология рисования песком на световом столе. 

3. Методы работы с песком 

Исходя из поставленной цели, основными задачами обучения детей 

рисованием песком является: 

развитие всех познавательных процессов — внимания, памяти, 

восприятия, мышления, речи, пространственных представлений, мелкой 

моторики и сенсорной сферы; 

гармонизация психоэмоционального состояния; 

развитие воображения и зрительного восприятия. 

 

  III модуль «Развитие эмоционального интеллекта» 

Эмоциональный интеллект - это способность осознавать эмоции, 

достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию 

эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять ими таким 

образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному 

росту.  

Цель: развитие коммуникативной составляющей. Программа направлена 

на изучение своих эмоций, навыков конструктивного общения, жизненных 

ценностей. Дети знакомятся с различными чувствами: как они возникают, как 

проявляются, как их можно вызвать у себя и у других, как с ними совладать, 

гармонизировать. 

Основные задачи: 

развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

образно-логического мышления, пространственного воображения), процессов 

саморегуляции; 
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развитие сенсорно-перцептивной сферы, творческого потенциала, 

формирование коммуникативных навыков; 

развитие мелкой моторики рук; 

гармонизация психоэмоционального состояния; 

формирование установки на положительное отношение к себе. 

Развитие воображения и зрительного восприятия 

 

Планируемые результаты 

-использование светового стола и песка для создания изображений; 

-освоение приёмов создания фона (наброс и насыпание); 

умение различать приёмы рисования (расчищение, вырезание, линейный, 

щепотка); 

-умение рисовать картины с использованием различных приемов и 

рассказывать об их сюжете. 

В конце учебного года, дети смогут создать итоговую историю, серию 

работ по заданной теме (с обязательным использованием предложенных 

приёмов), смогут повторить предложенный рисунок (использовать те же 

приёмы рисования, что использованы на рисунке). 
 

2. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального    общего    образования    (далее    —  программа    формирования    

УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов.  
      Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

      Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в 

основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 
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целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

      Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры 

начального общего образования данной группы обучающихся; определяет 

состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для 

освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном возрасте; выявляет связь 

УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

    Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

-проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

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

-уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 
-адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 

-опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 
-ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств 

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

-личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 
-восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

-внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

-развития эстетических чувств; 
-развитие умения учиться на основе: 

-развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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-формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 
основе: 

-формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные 
действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в 

учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует 

освоению компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и 

учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 
Функциями УУД выступают: 

-обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять 

процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

-создание условий для личностного развития обучающихся, для 

успешного и эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов 
деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 
посредством формирования УУД; 

-обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у 

обучающихся личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, 
коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца "хорошего ученика"; 

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
-учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 
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(законных представителей); 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

-установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном 
поведении и поступках; 

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  
-овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 

других людей; 

-адекватно использовать все анализаторы для формирования 
компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,  

выделения существенных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 

-адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 
восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 
условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное 

чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, 
природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", "Технология 

(труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

        Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач    общекультурного,    ценностно-личностного,    



105 

 

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. 

На    уровни   начального    общего    образования    имеет    особое    значение 

обеспечение  при  организации  учебного  процесса  сбалансированного  
развития  у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее    риск    развития    формализма    

мышления,  формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий.  

        Учебный    предмет    «Русский    язык»  обеспечивает  формирование  

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления    причинно-следственных    связей.  Ориентация  в  

морфологической  и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём  

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского    языка  создаёт    условия    для    формирования    

«языкового    чутья»    как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции.  

 «Литературное чтение». Требования    к    результатам    изучения    

учебного    предмета    включают формирование    всех    видов    
универсальных    учебных    действий    личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное  чтение  —  осмысленная,    

творческая  духовная деятельность, обеспечивает    освоение    идейно-
нравственного    содержания    художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества    
через    коммуникацию    системы    социальных  личностных  смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровниначального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. Учебный    предмет    «Литературное    чтение»    обеспечивает  

формирование следующих универсальных учебных действий:  
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 смыслообразования    через    прослеживание    судьбы    героя    и    

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

 самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

 основ    гражданской    идентичности    путём    знакомства    с    

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного  значения  действий  персонажей;                    

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 
событий и поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

 умения    строить    план    с    выделением    существенной    и    

дополнительной информации.  

«Английский язык»  обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий,    формируя    коммуникативную    культуру  

обучающегося.  Изучение иностранного языка способствует:  

   общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; развитию письменной речи;  

 формированию    ориентации    на    партнёра,    его    высказывания,    

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 
интересов партнёра;  

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  
     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  

субкультуры  создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий – формирования    гражданской    идентичности    

личности,  преимущественно    в    её общекультурном    компоненте,    и    

доброжелательного  отношения,    уважения    и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение    иностранного    языка    способствует    развитию    общеучебных  
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познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика».  На  уровни начального  общего образования  этот  

учебный  предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в  первую  очередь  логических  и  алгоритмических.  

В  процессе    знакомства    с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия.  
Формирование    моделирования    как    универсального    учебного    действия 

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этом  

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  

функцию  и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления    мировоззрения,    жизненного  

самоопределения    и    формирования российской гражданской идентичности 
личности. В    сфере    личностных    универсальных    действий    изучение    

предмета «Окружающий    мир»    обеспечивает    формирование    

когнитивного,  эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности: умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте  

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование    основ    исторической    памяти    —  умения    различать    в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
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сообществами. В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  

изучение  предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение    предмета    «Окружающий    мир»    способствует    

формированию общепознавательных универсальных учебных действий:  
овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая 

умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и 

моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических 
действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края.  

«Музыка».  Этот    предмет    обеспечивает    формирование    

личностных,  
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования    позитивной    самооценки,  
самоуважения,    жизненного    оптимизма, потребности    в    творческом  

самовыражении.    Приобщение    к    достижениям национальной,    

российской    и  мировой    музыкальной    культуры и    традициям, 
многообразию    музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и 

профессиональной  музыки  обеспечит  формирование    российской    

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут  сформированы  коммуникативные  
универсальные  учебные  действия  на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В  области  развития  
общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство».  Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое    моделирование    является    

основой    развития  познания  ребёнком  мира  и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта    изобразительной  деятельности  особые  требования  

предъявляются  к регулятивным  действиям  —  целеполаганию    как    

формированию    замысла, планированию    и    организации  действий    в    
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соответствии    с    целью,    умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере 
личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре    и    

освоение    сокровищницы    изобразительного    искусства,    народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся.  
«Технология».  Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: ключевой 

ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; значением универсальных учебных 
действий моделирования и планирования, которые    являются  

непосредственным  предметом  усвоения    в  ходе  выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся    
учатся  использовать    схемы,    карты  и  модели,    задающие  полную 

ориентировочную    основу    выполнения предложенных    заданий    и    

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной    

организацией процесса    планомерно-поэтапной    отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических  новообразований  младшего  школьного    возраста  —  

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса: 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

 развитие    регулятивных    действий,    включая    целеполагание;    
планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  
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 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие    коммуникативной    компетентности    обучающихся    на    
основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

 формирование    мотивации    успеха    и    достижений    младших    

школьников, творческой  самореализации  на  основе  эффективной  

организации  предметно-преобразующей символико-моделирующей 
деятельности;  

 знакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  

значением, историей их возникновения и развития как первой 
ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура».  Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

 основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  

как  чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  

 развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  

трудностей  на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнёра,    сотрудничеству    и    кооперации    (в    

командных    видах    спорта    – формированию    умений    

планировать    общую    цель    и    пути    её    достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей    в    совместной    деятельности;    

конструктивно    разрешать  конфликты; осуществлять взаимный 
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
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партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

  Курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. Также и  в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 
учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 
гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 
цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 
коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 
учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 
действия 

Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 
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регулятивные 
действия 

учащимся содержания, 
последовательности и 

оснований действий 

критичность учебных 
действий.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, 
необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы, 

они могут быть личностными, регулятивными, познавательными 
и коммуникативными: 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

  

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы, а виды задач связаны с 

показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
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числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

   

3. Программа коррекционной работы 

 

      Программа коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР 

с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 
АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-педагогической коррекции; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы  содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 
систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития 
обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников. 

Организации и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 
институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

Принципы коррекционной работы. 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 
2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип  вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 
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5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 
6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 
7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.  

   Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 

и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 
структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи;  
обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; развития эмоционально-волевой сферы и 
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личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 
обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 
развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 
консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 

помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 
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с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками и сверстниками, их 

родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей обучающихся с ЗПР; 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения 

их психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности. 

    Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
    При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

      Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

     Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 
сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 



118 

 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

I. Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
IV. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ГОАОУ «Траектория», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

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, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 
Медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. В школе-интернате создана служба психолого-медико-педагогическое 

сопровождения и организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума. Эти службы представляют многопрофильную помощь ребёнку с 
ЗПР, а так же другим участникам образовательного процесса в решении 

вопросов, связанных адаптации, обучением, воспитанием, развитием и 

социализации детей с ЗПР. 
 

2. Социальное партнёрство, предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 

Включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 
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 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

                                              Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в ГОАОУ «Траектория» 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы-интерната введены ставки 

педагогических и медицинских работников (учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, дефектолог, педиатр, психиатр, медицинская 

сестра и др.). Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Педагогические работники ГОАОУ «Траектория» имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса, регулярно 

повышают квалификацию в данном направлении. 

 Материально-техническое обеспечение, заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении.  

В настоящее время в школе-интернате оборудованы и работают: 
- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет педагога-психолога; 

-кабинет педагога-социолога, 
-кабинет учителя-дефектолога. 

Кабинеты оборудованы компьютерами, имеется множительная техника 

для обеспечения занятий раздаточными материалами. Для информационного 

обеспечения коррекционной работы используются мультимедийные установки 
и ресурсы интернета. Для организации коррекционных, реабилитационных и 

развивающих мероприятий привлекаются ресурсы физического воспитания, 

медицинского кабинета и помощь медицинских сотрудников, а также другие  
лечебно-профилактические, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического  ресурсы ГОАОУ «Траектория». 

Информационное обеспечение необходимым условием реализации 

программы является создание информационной образовательной среды и на 
этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 
широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

КУРСЫ КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Ритмика. Рабочая программа. 1-4 

Занятия с психологом. Рабочая программа. 1-4 

Занятия с логопедом. Рабочая программа. 1-4 

Занятия с дефектологом. Рабочая программа. 1-4 
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                 Коррекционный курс «Логопедические занятия». 

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

синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 

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

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 
- расширение представлений об окружающей действительности; 

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

познавательных процессов). 

 

Пояснительная записка 

Курс «Логопедические занятия» является обязательным для 

реализации и относится к коррекционно-развивающей области. Он 
направлен на исправление различных недостатков речевого развития у 

школьников, получающих образование в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ПрАООП обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 . 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 
особых образовательных потребностей. 

В классе могут оказаться школьники с разной степенью 

выраженности речевой патологии. Поэтому содержание, форма 
организации логопедических занятий (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные) будут определяться спецификой конкретного класса. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы 

детей предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на 
которых осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его 
контроль за качеством звучащей речи, способствовать познавательному 

и личностному развитию. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 
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Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма. А так же 

способствует не только речевому развитию, но и коррекции указанных 
нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей.  
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

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

синтаксической), связной речи. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих  

основных задач: 
-постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

-восполнение пробелов в формировании фонематических процессов;      

-обогащение словаря, его расширение и уточнение;  
-коррекция недостатков грамматического строя речи; 

-улучшение возможностей диалогической и формирование 

монологической речи; 

-совершенствование коммуникативной функции речи;  
-повышение мотивации речеговорения;  

-обогащение речевого опыта; 

-профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 
Основными направлениями логопедической работы являются: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

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

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 

и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 
– коррекция нарушений чтения и письма; 

– расширение представлений об окружающей действительности; 

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

 

Содержание курса 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 
формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 

запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 
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нарушений 

чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной 

речи и саморазвитию коммуникативных компетенций. 
В программе коррекционного курса предусмотрена

 реализация следующих модулей: 

1 класс 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи». 

Развитие лексической стороны речи. 
Выделение слова из текста, речевого потока. Соотнесение слова и предмета. 

Условно-графическое обозначение слов. Уточнение значений имеющихся в 

активном словаре слов. Подбор слов, обозначающих признаки предметов. 
Составление предложений по сюжетным картинкам и их условно- 

графическая запись. Различение слова и предложения. Подсчет слов в 

предложении. Составление предложений с использованием слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки. Нахождение в словаре слов с 
близким значением. Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. Свободные высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. Моделирование коммуникативных ситуаций с 
использованием формул речевого этикета. Составление простых 

предложений по теме. Свободные высказывания на тему. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи». 

Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. 
Сравнение неречевых и речевых звуков. Наблюдение за работой органов 

речи. Образование разных речевых звуков. Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только с участием голоса при отсутствии 

шума Закрепление образа печатной и письменной буквы. Сравнение 
написания изученных букв. Образование согласных звуков – демонстрация 

артикуляционных укладов согласных звуков. Сопоставление согласных 

звуков различных групп - сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и 
мягких, свистящих и шипящих, взрывных и щелевых. Сопоставительные 

характеристики особенностей их звучания и артикуляции. Определение места 

звука в словах. Условно-графическое обозначение мягкого согласного. 

Закрепление образа печатной и письменной буквы в упражнениях. 
Списывание букв с печатного текста и соотнесение с образцом. Понятие 

слога. Определение звукового состава слов. Гласные и согласные звуки в 

составе слова. Оценка роли отдельных звуков в отражении значений слов. 

Выделение звука на фоне слова, вычленение первого и последнего звука из 
слова, определение места звука в слове, определение количества, 

последовательности звуков и места каждого из них в составе слова. 

Звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. 
Определение заданного логопедом речевого звука, воспроизведение его 
акустических и артикуляционно-голосовых характеристик; Буквы печатные 
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и рукописные; заглавные и прописные, Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. Сопоставление форм множественного и 
единственного числа. Уточнение акустических и артикуляционных 
признаков сходства и различий в звучании звонких и глухих согласных 
звуков. Определение участия голосовых связок в звучании звонких звуков с 
помощью тактильных ощущений. Подбор пар звуков по звонкости- глухости. 
Соотнесение с соответствующими буквами. Составление и преобразование 

слогов с парными звонкими-глухими. Подбор пар звуков по звонкости- 
глухости. Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с парными звонкими-глухими. 
Сопоставление значений слов, отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе. Профилактика специфических ошибок в письме 

и чтении. 

Звуко-буквенный состав слова и профилактиканарушений письма и 

чтения. 
Подбор пар звуков по звонкости-глухости. Соотнесение с соответствующими 

буквами. слогов с парными звонкими-глухими. Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок в письме и чтении. 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи». 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. 
Работа с повествовательным текстом о весенних забавах и делах детей (с 

опорой на серию сюжетных картин), анализ его содержания (ориентировка на 

смысл отдельных предложений текста). Придумывание названия текста. 
Вывод о признаках текста. Выделение предложения из структуры текста. 

Определение словесной структуры предложения. Составление графических 

схем словесного состава предложений. Составление предложений: а) по 

сюжетным картинкам разной смысловой сложности; б) по картинкам и 
опорным словам; в) по опорным словам. Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в словосочетание. Определение 
правильного и ошибочного сочетания слов. 

Образование новых слов различными способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с помощью суффиксов – образование слов 
с уменьшительно-ласкательноым значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, образование слов- признаков от слов-предметов; 

с помощью приставок образование глаголов совершенного вида). Работа по 

уточнению значений новых слов. 
1 дополнительный класс 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической

 стороны речи». 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и 
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коррекция нарушений письма и чтения. 
Опознание звуков родного языка с опорой на 
прослушивание; различение гласных и согласных звуков. Уточнение
 органов  чувств: рука, язык, ухо, нос. 

Обогащение словаря антонимами. Построение диалогов в ответах на 
вопросы. Уточнение и закрепление представлений о звучании и артикуляции 
гласных и согласных звуков и о соответствующих им буквах. Уточнение 
представлений о слогообразующей функции гласных звуков. 
Фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; определение места 
заданного звука в слове, количества звуков в слове, их последовательности).  

Построение связного высказывания. 

Дифференциация звуков по акустико- артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения. 
Уточнение акустико-артикуляционных характеристик звонких и глухих 

звуков. Применение вспомогательных приемов для дифференциации звонких- 

глухих звуков, фонематический анализ слов, включающих парные и 

непарные по звонкости-глухости звуки. Придумывание слов с глухими и 
звонкими звуками. Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами. 

    Составление слогов и слов с звонкими и глухими звуками с последующим 
прочтением и записью. Письмо под диктовку слов простого звуко-слогового 

состава, содержащих звонкие и глухие звуки. Анализ изменения значений 

слов при включении звонкого или глухого звука; составление слов из букв 

разрезной азбуки; составление с этими словами предложений; запись пар 
таких слов и составленных с ними предложений. Составление рассказов по 

карте местности. Учить отвечать на поставленные вопросы. Разыгрывание 

диалогов. Пересказы. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи». 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма 

и чтения . 

Актуализация знаний о словах-названиях предметов, уточнение 
представлений о словах, обозначающих действия; на подбор слов, 

обозначающих признаки, к данным словам - предметам. Уточнение 

временных представлений. Знания учащегося о себе: имя, полное имя, 

отчество, фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес. Составление 
рассказов о себе и о своей семье. Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Обогащение заданных и прочитанных предложений другими 

словами, обозначающими предметы. Составление коротких рассказов с 
опорой на картину и опорные слова и словосочетания, данные в нужном 

порядке для раскрытия темы. Упражнения на подбор слов с одинаковым 

значением и составление с ними предложений. Уточнение представлений о 

словах с противоположным значением. Составление с ними словосочетаний, 
предложений. Анализ значений слов-обобщений на материале прослушанных 

текстов. 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и 
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при чтении. 
Уточнение представлений     о смысловой завершенности предложения. 
Анализ словесного состава предложений. Составление предложений с 

использованием опорных слов и на основе графических схем. 

Чтение предложений. Определение интонационных характеристик разных 

предложений. Конструирование простых по составу предложений из слов, 
напечатанных на карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи. На выделение словосочетаний в 

составе предложения. Составление словосочетаний с опорой на картинки. 
Включение в словосочетания слов разных значений – синонимов, антонимов, 

обобщающих слов. Сравнение правильно и неверно составленных 

словосочетаний (с опорой на картинки). 

Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на 

письме и при чтении. 

      Сопоставление разных форм слова в структуре высказываний 

(единственного и множественного числа, мужского и женского рода, разных 
падежных форм). Анализ форм слов в словосочетании. Включение одного и 

того же слова в разных его формах в словосочетания и предложения. Чтение 

предложений и текстов с последующим анализом изменений форм одного и 

того же слова в разных предложениях текста. Уточнение и автоматизацию 
навыков образования новых слов различными способами (суффиксальным и  

префиксальным). Анализ значений образованных слов. Включение вновь 

образованных слов в различные языковые единицы – словосочетания, 
предложения, тексты (с опорой на картинки). Свободные высказывания 

обучающихся о своих друзьях. Работа по составлению связного рассказа о 

друзьях. Задание на подбор слов для составления предложений о своем 

друге. Составление разных вариантов рассказа о друзьях: описание друга 
(друзей); рассказ о каком-либо событии с участием друга (друзей). Уточнение 

навыков правильного выбора форм слов при составлении предложений в 

составе рассказов. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи». 

Связная речь и профилактика смысловых ошибок при чтении и письме. 
Слушание текста. Анализ его содержания путем ответов на
 вопросы и посредством опоры на соответствующую 

сюжетную картину. Определение главной мысли в тексте. Придумывание 
названия текста. 

Упражнения в прослушивании текстов, формулировании  собственных 

высказываний о событиях, описанных в тексте (опора на содержание 

вопросов логопеда, на иллюстрации к тексту), воспроизведение 

последовательности текста путем выкладывания в нужном порядке опорной    серии  сюжетных картинок.  Упражнения в  выделении из текста отдельных предложений и 
анализ смысловой  связи между ними. Чтение  несложных 

 текстов с последующим анализом смысла. Конструирование 

текста из данных вразброс предложений на основе анализа содержания 



128 

 

каждого из них. Придумывание названий текстов. Анализ   связи названия  

текста  с   его содержанием. Моделирование коммуникативной   

ситуации, например,    просмотр мультфильма и  последующий  

обмен  впечатлениями   в форме полилога. Уточнение правил ведения 

беседы: ориентирование на тему разговора, внимательное   прослушивание  

собеседника,  ответ  на  его  вопрос, высказывание своего мнения, 
сообщение собственной информации по обсуждаемой теме, соблюдение 

очередности в высказываниях, применение формул речевого этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или сказок, содержащих     диалоги 
персонажей. Моделирование диалогов на разные темы (например, разговор 

по телефону с мамой, с другом; беседа о прошедшем выходном дне и т.п.). 

2 класс 

Модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и 

чтения. 

Текст. Предложение. Слово. Предлог. 

Знакомство с типами текстов (повествование, описание, рассуждение). Чтение 
текстов, определение типа. Закончи текст. Работа с деформированными 

текстами. Отработка техники чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных предложений при ответах на вопросы. 
Определение главной мысли текста. Беседа о признаках осени. 

 Расширение  представлений о признаках осени в живой и неживой 

природе. Чтение отрывков произведений на тему «Осень». Обучение   

повествовательному рассказу по картинкам. Составление и запись простых и 
простых распространенных предложений об осени. Проверка написанных 

предложений. Определение границ и опасных мест, уточнение признаков 

предложения. Списывание с печатного текста. Определение границ 
 предложений.  Уточнение  представлений о смысловой 

 завершенности предложения.  Анализ словесного  состава 

предложений. Составление предложений из предложенных слов, данных в 

начальной  форме.  Составление предложений по  предложенным
 схемам. Распространение предложений по вопросам педагога. Чтение 

предложений и определение  его границ.   Интонационная 

выразительность предложений. Работа    над    пониманием 
распространенных предложений        (Исправь ошибки). Работа с 

деформированным предложением. Учиться находить, о чем говорится в 

предложении, и отвечать на вопросы педагога. Конструирование 

предложений, увеличение слов в предложении через подбор однородных 
членов. Чтение и запись словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. Обобщение. Классификация. Объединение 

слов в группы по лексическому значению. Нахождение       слов  по       

их лексическим значениям. Работа со смысловыми рядами (дом-крыша, 
книга- обложка, пальто- пуговица, ботинок-шнурки). 

Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 

Подбор родственных слов. Уточнение понятия «родственные слова». Подбор 



129 

 

родственных слов разных частей речи. Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и нахождение родственных слов. 

Уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков. 
Упражнения на уточнение и закрепление умений делить слова на слоги, 

определять звуковой состав слогов. Формирование навыка слогового деления 

слова, определение количества слогов на слух. Придумывание слов на 
заданный слог. Конструирование слов из предложенных   слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Работа со 

слоговыми таблицами для отработки техники чтения. Уточнение значения 

слова в зависимости от ударения (замок, кружки, плачу, парит). Задания 

на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление 
схем слов с указанием ударного слога. Упражнения в  воспроизведении  

 слог оритмической структуры слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее  прочтение слов  с голосовым 
 выделением  ударного слога. Составление  предложений  с

 омонимами. Гласные  и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных букв и звуков. Уточнение различий в понятиях ЗВУК- 

БУКВА. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза слов разной  
 слоговой  структуры. Упражнения в опознании  букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Уточнение гласных 

второго ряда. Образование гласных второго ряда. Задания на 
фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; определение места 

гласного звука в слове, их количества). Уточнение представлений о звуке [Й] 

и его обозначении на письме. Упражнения с йотированными гласными. 

Перенос слов с буквой «И краткое». Уточнение представлений по теме. 
Составление рассказов по карте местности.  Учить отвечать на 

 поставленные  вопросы. Разыгрывание диалогов. Составление 

рассказов по плану. Образование согласных звуков. Соотнесение  звуков  с 
буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Уточнение акустико- 

артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков. Применение 

вспомогательных приемов для дифференциации твердых и мягких звуков 

(опора на тактильно- кинестетические ощущения, на схемы артикуляционных 
укладов). Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Правописание 

буквосочетаний с шипящими согласными ча-ща, чу- щу. Упражнения в 

фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по 
твердости-мягкости звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими согласными с 

последующим подчеркиванием. Упражнения в произношении и чтении 

слов, заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление 
графических схем звуко- слогового состава таких слов. Последующая запись 

слов. Упражнения в чтении слов, включающих открытые слоги с буквами А-

Я, У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

звонких и глухих звуков. Применение вспомогательных приемов для 
дифференциации звонких-глухих звуков (опора на тактильно-
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кинестетические ощущения, на схему состояния голосовых связок при 

произношении звонких-глухих и т.д.). Упражнения в фонематическом 

анализе слов, включающих парные и непарные по звонкости- глухости 
звуки. Придумывание слов с глухими и звонкими звуками. Упражнения со 

словами-паронимами, анализ изменения значений слов при включении 

звонкого или глухого звука. Соотнесение звонких и глухих звуков с 
соответствующими буквами. Составление слогов и слов со звонкими и 

глухими звуками с последующим прочтением и записью. Чтение слогов, 

слов со стечением согласных. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 

обусловленных нарушением фонематического распознавания и 

недостаточностью фонематических процессов. 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и согласных звуков. 

Образование звуков, уточнение артикуляционных укладов. Определение на 

слух гласных и согласных звуков. Знакомство с символами и «опорами» для 
обозначения звуков на письме. Чтение слогов, слов, словосочетаний, 

предложений. Формирование навыка слитного чтения. Образование гласных 

второго ряда. Выбор гласных букв для обозначения мягкости на письме. 

Дифференциация гласных первого и второго ряда в слогах, словах, 
предложениях. Составление схем односложных и двусложных слов ( О - мох, 

А А - каша). Упражнения в чтении слов, включающие открытые слоги с 

данными буквами. Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на 
письме при помощи гласной буквы Я. Дифференциация гласных букв А - Я в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной буквы Е. Дифференциация 
гласных букв О -Е в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза. Гласная буква И. 

Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы И. 

Дифференциация гласных букв Ы-И в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. Развитие навыков звуко- слогового анализа и синтеза. Гласная буква 

Ю. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласной буквы 
Ю. Дифференциация гласных букв У- Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и «опорой» для 

обозначения на письме. Знакомство со схемой слова, где имеется мягкий 
знак. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, словосочетаний и предложений под 
диктовку. Чтение слов с мягким знаком. Звонкие и       глухие       согласные. 

Дифференциация слогов и слов со звонкими и глухими согласными. 

Соотнесение согласных звуков с символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и 
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синтеза. Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках, автоматизация 

звуков в устной речи. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков с 
символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Письмо под диктовку слогов, 

слов, словосочетаний и предложений. Работа над

 пониманием прочитанного. Дифференциация звуков 
изолированно, в слогах,  словах,

 словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и 
синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. Работа над пониманием прочитанного. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и 

чтения, допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству. 

Упражнения на развитие зрительного внимания, восприятия на материале 
реальных предметов, фигур, цифр, букв. Уточнение понятий: год, месяц, день 

недели, сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение словарного 

запаса по теме. Развитие пространственных представлений: верх, низ, слева, 

справа, между, под, над. Расширение объема зрительной памяти. Уточнение 
значения предлогов. Дифференциация сходных по начертанию гласных букв 

в слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение буквы 

со звуком и символом. Конструирование и реконструирование букв. 
Сравнение элементов букв. Развитие оптико- пространственных 

представлений. Работа на уровне буквы, слога, словосочетания и 

предложения. Развитие образного мышления 

Задания на дифференциацию букв, сходных поначертанию, количеству и 

пространственному расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, 
слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по коррекции специфических ошибок 

письма, обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза. 

Дифференциация гласных и согласных звуков на уровне слогов, слов. 

Определение наличия звука в слове, его места (начало, конец и середина) 

и последовательности гласных и согласных в словах. Выделение гласных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 
Определение  места гласных  во всех позициях в слове. 

Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза. Развитие 

фонематического восприятия. Соотношение со схемой и символом. 
Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. Роль гласных II ряда 

при смягчении согласных. 

 Развитие неречевых процессов. Развитие навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза. Мягкий знак в значении  смягчения. Знакомство с разделительным 
  мягким знаком.  Закрепление знаний   орфографии. 

Уточнение знаний о согласных звуках. Выделение согласных звуков в слогах, 
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словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение места 

изучаемых звуков в слове. Тренировка в звуковом анализе и синтезе слогов и 

слов. Знакомство со слогом. Слогообразующее значение гласных. Выделение 
определенного слога в ряду слов. Определение положения определенного 

слога. Знакомство с одно-, двух-, трех- и четырехсложными                  словами. 

Придумывание слов на заданный слог. Дифференциация слога и слова.
 Слоговой анализ  и  синтез слов.  Слогораздел  и   перенос  

 слов. Соотнесение со слоговой схемой. Знакомство с безударными 

гласными. Подбор родственных слов.  Обогащение словаря. Работа со 

схемами слов, где прописываются гласные буквы. Отработка правильности и 
техники чтения слов, словосочетаний  и предложений. Знакомство со

 строением слова. Уточнение понятия «родственные слова». 

Подбор родственных слов разных частей речи. Выделение двух основных 

признаков родственных слов: единый корень,  близость значения.
 Составление словосочетаний   и   предложений. 

Чтение предложений и нахождение родственных слов. 

 
3 класс 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 

устной и письменной речи. 

    Беседа о летних каникулах. Знакомство с новой лексикой. Составление 

предложений по теме. Чтение деформированных текстов, их восстановление с 
последующей записью. Конструирование предложений, письмо предложений 

по памяти. Чтение и составление плана, озаглавливание текста, нахождение 

лишних предложений. Письменные ответы на вопросы по лексической теме, 

проверка написанных предложений с выделением орфограмм. Признаки 
предложения, текста. Виды текстов. Конструирование предложения, текста. 

Распространение предложений. Виды предложений. Нахождение в тексте 

предложений и определение его типов. Нахождение слов, словосочетаний 
прив предложении. Уточнение представлений о признаках осени в живой и 

неживой природе. Ранняя и поздняя осень. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обогащение словарного запаса по теме. 

Составление словосочетаний с последующей записью. Составление и запись 
простых предложений об осени, и их распространение. Проверка. 

Определение границ и опасных мест, уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на предложенную тему. Значение слова. 
Установление связи слов в словосочетании. Подбор словосочетаний к 

наглядной схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ +прил., 

сущ+глаг).Фразеологические обороты, примеры использования их в речи. 

Объединение слов в группы по лексическому значению. Работа со 
смысловыми рядами (дом- дверь, книга-знание, пальто- рукава). Исключение 

лишнего лексического понятия. Уточнение знаний о частях речи 

(существительное, прилагательное, глагол). Уточнений понятий о синонимах 
и антонимах. Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение  
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однокоренных слов в тексте, выделение корня. Исключение лишних слов. 

Дифференциация однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу.  

Работа по лексической теме. Составление словосочетаний по картинкам 
(сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в предложениях. 

Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний. Знакомство с 

различными увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись 
словосочетаний, предложений под диктовку. Самостоятельное составление 

предложений по картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 

предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в прочитанном тексте. Составление 
описательного рассказа по схеме. Закрепление термина «приставка». Работа 

снаглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах приставок (в-, 

до- 

,за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. 
Образование глаголов с помощью приставок и их конструирование. Подбор 

однокоренных слов с приставками. Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. Запись предложений с выделением приставок в словах, уточнение 
правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на 

вопросы распространенными предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление описательных рассказов по предложенному 
плану. 

Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных 

частей речи. Образование слов с помощью разных типов суффиксов. 
Образование с помощью суффиксов слов- названий лиц по роду. Работа с 

наглядной схемой 

«Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 
тексте однокоренных слов с разными суффиксами. Составление 

словосочетаний и предложений в определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением прилагательных. Уточнение 

пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над... 
Расширение объема зрительной памяти. Уточнение значения предлогов при 

помощи графических схем. Уточняется значение следующих предлогов: в, на, 

из, за, перед, по, из-за, из-под. Дифференциация различных значений одного 
и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). 

Выполнение действий с предметами. Придумать предложение с опорой на 

выполненное действие или по сюжетной картинке. Чтение предложений с 
выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей 

записью. Написание предлогов со словами. Уточнение     словарного     запаса 

по теме «Весна». Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы.  

Птицы весной. Описание внешнего вида птиц. Бережное отношение к птицам. 
Польза птиц. Труд людей в саду и огороде весной. Составление коротких 
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рассказов с опорой на картину и опорные слова и словосочетания. 

Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 

обусловленных нарушением фонематического распознавания и 

недостаточностью фонематических процессов. 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале 

акустически смешиваемых звуков. Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциация. Уточнение различий в понятиях 
ЗВУК- БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 

навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Уточнение 

 представлений  о  гласных первого  и второго 
ряда.  Образование гласных  второго  ряда. Задания на 

развитие навыка звукового анализа и синтеза (подбор слов на заданный звук;  

определение места гласного звука в слове, их количества, вычленение 
ударного безударного гласного звука). Слогообразующее значение 

 гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных 

слогов). Уточнение правил переноса  слов. Уточнение знаний  об 
ударении и  его  значении. Омонимы. Упражнения  на 

уточнение и закрепление умений делить слов на слоги,  определять 

звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-слогового 
состава слов. Задания на подбор слов с определенным местом в них  ударного 

слога. Составление  схем слов с указанием   ударного слога. 

Упражнения  в воспроизведении слогоритмической  структуры 

слов с опорой на графические схемы.  Составление    и       
последующее  прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. 

Образование согласных   звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме мягких и твердых 
согласных. Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные 

и непарные по твердости- мягкости звуки. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 

согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном 

речевом материале (существительных, прилагательных, глаголах). Уточнение 
знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, словосочетаниях и 
предложениях. Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные звонкие 

и глухие согласные. Уточнение правила написания парных по глухости-

звонкости согласных. Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо под 

диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Повторение 
орфограммы жи-ши. Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. 
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Нахождение в тексте слов с мягким знаком в значении смягчения и разделения 

с последующей записью в соответствующий столбик. Закрепление знаний 

орфографии. Письмо с окошечками с предваряющим объяснением. 
Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и разделения. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза. 

Последовательность предложений в тексте. Определение количества 
предложений в тексте, количества слов в предложении, количества слогов в 

слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи текст, работа с 

деформированными текстами, нахождение лишних предложений в тексте. 

Работа на уровне предложения: закончи предложение, вставь нужное слово, 
исключение лишнего слова, редактирование и распространение предложений, 

нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. Списывание с печатного текста. Определение границ 
предложений. Уточнение представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление предложений по предложенным схемам. Распространение 
предложений по вопросам педагога, их запись. Уточнение признаков простого 

и сложного предложения. Выделение в тексте простых и сложных предложений  

с определением   главных      членов предложения. 
              Интонационная выразительность предложений на слух, обозначение их 

на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-

графическими схемами предложений. Установление связи слов в 
словосочетании (постановка вопроса от главного слова к зависимому). 

Нахождение словосочетаний в 

предложениях  при письме, определение  главных членов  

 предложения. Уточнение значения простых и сложных предлогов при 
помощи графических схем. Дифференциация различных значений одного и 

того же предлога. Ответы на вопросы с   опорой  на  картинки с

   различным  пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с предметами. Придумать 
предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной   картинке.

  Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. Уточнение правила написания 
предлогов со словами. Уточнение представлений    об однозначных 

и многозначных словах. Составление предложений с ними с уточнением их 

значения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с 

однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на 
уточнение и закрепление умений делить слова на слоги. Развитие  слогового

  анализа и синтеза.    Правила  переноса слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово 
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на заданный слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, 

соответствующее схеме, подбери слова, состоящие из двух, трёх слогов,

 распредели слова  по    столбикам  в  соответствии с 
количеством  слогов. Дифференциация  слога  и слова. Слоговой 

анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со слоговой 

схемой. 

 

 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 

допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству. 

Упражнения на развитие зрительного внимания, восприятия на материале 

реальных предметов, фигур, цифр, букв. Уточнение понятий: год, месяц, день 
недели, сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение словарного 

запаса по теме. Развитие пространственных представлений: верх, низ, слева, 

справа, между, под, над. Расширение объема зрительной памяти. 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в слогах, словах, 
словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и 

символом. Конструирование и реконструирование букв. Сравнение элементов  

букв. Развитие оптико- пространственных представлений. Работа на уровне 
буквы, слога, словосочетания и предложения. Развитие образного мышления 

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению элементов. Работа на уровне буквы, 

слога, слова, словосочетания и предложения. 
 

4 класс 

Модуль по развитию лексико- грамматической стороны речи и связной 

речи. 

    Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст,  
день рождения, домашний адрес, интересы, друзья. Знания о своих 

родственников: имя, полное имя, возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и о своей семье по своему рисунку. 
Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в 

тексте, выделение корня. Исключение лишних слов. Дифференциация 

однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу. Работа по 

лексической теме. Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Нахождение    словосочетаний   в предложениях. Согласование 
слов в числе и роде с выделением окончаний. Знакомство с различными 

увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, 

предложений под диктовку. Самостоятельное составление предложений по 
картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление предложений из 

предложенных слов с выделением корня и окончания. Нахождение лишних 

предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рассказа по 

схеме. Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой 
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«Состав слова». Нахождение в словах приставок (в-, до-,за-, над-, о-, от-, по-, 

под-, про-, с-). Определение значения приставок. Подбор однокоренных слов с 

приставками. Письмо под диктовку слов, выделение приставок. Запись 
предложений с выделением приставок в словах, уточнение правил 

правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на 
вопросы распространенными предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление описательных рассказов по предложенному плану.  

Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. Закрепление 

понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. 
Образование слов с помощью разных типов суффиксов. Образование с 

помощью суффиксов слов- названий лиц по роду. Работа с наглядной схемой 

«Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных    слов  с разными   суффиксами.  
 Уточнение пространственных представлений: верх, низ, слева, справа, 

между, под, над... Расширение объема зрительной памяти. Уточнение 

значения предлогов при помощи графических схем. Уточняется значение 
следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, из-за, из-под. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой 

на картинки с различным пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с предметами. Придумать 
 предложение  с опорой на выполненное  действие   или по 

сюжетной картинке. Чтение предложений с выделением  предлогов. 

 Составление  схем предложений с последующей записью. 
Написание предлогов со словами.Уточнение  словарного запаса по теме 

«Весна». Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. Птицы 

весной. Описание внешнего вида птиц. Бережное отношение к птицам. Польза 

птиц. Труд людей в саду и огороде весной. Составление коротких рассказов 
 с   опорой на картину   и опорные слова и словосочетания. 

Соотнесение предложений с графическими схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание,  предложение  и текст.  Виды связи в  словосочетаниях 
и предложениях. Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перестановки слов, изменения количества слов. Определение интонационных 

характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). 
Конструирование простых по составу предложений из слов, напечатанных на 

карточках. Последующая запись предложений. Уточнение правил оформления  

предложения при записи (Заглавная буква, точка в конце предложения, 

вопросительный или восклицательный знаки). Уточнение представлений о 
признаках зимы. Подбор лексики на предложенную тему. Составление 

словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение представлений о смысловой  

завершенности предложения. Составление предложений из предложенных 
слов, данных в начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений  
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на тему «Зима». Составление и запись простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написанных предложений, нахождение орфограмм. 

Составление самостоятельных описательных рассказов на предложенную 
тему, письменные ответы на вопросы. 

Имя  существительное.  Его  значение, вопросы. Одушевлённые

 и неодушевлённые имена  существительные. Собственные 

 и  нарицательные имена существительные. Правописание 
собственных имён существительных. Число имён существительных. 

Практическое употребление существительных в форме единственного и 

множественного числа на материале предметных картинок и  в  
 устной    речи.  Тренировка  в постановке вопроса к 

существительным различного рода и числа. Правописание предлогов с именами  

существительными. Практическое употребление без предложных конструкций 

существительных единственного и множественного числа. Словообразование 
существительных с помощью суффиксов. Закрепление словообразовательных 

форм с конкретным значением. Образование существительных  при 

 помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (- ик-, -чик-, -

очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - ниц- со значением вместилища, суффиксов 
(- тель-, -чик-, -щик-, - льщик-, -чик-, -ник) для образования названий 

профессий. Уточнение названий детенышей   животных и   птиц. Для 

закрепления материала использовать игры:«Собери  семью»,   «Что не 
 так».  Составление   предложений с предложенными словами. 

Обогащение словаря по лексическим темам: «Зима», 

«Новый год». Конструирование предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с опорой на картинки). Многозначные 

слова. Составление предложений с однородными членами. Составление 
предложений по картинкам. Ответы на вопросы педагога устно и письменно. 

Уточнение представлений о признаках зимы. Расширение словарного запаса 

по теме (метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка и 
т.д.).Составление описательных рассказов по картине, с использованием 

опорных слов. Уточнение представлений по теме. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Связь имени прилагательного с  

именем существительным. Прилагательные, близкие и противоположные по 
значению. Изменение имён прилагательных по числам. Для закрепления 

используются игры: «Подбери слово по смыслу», «Угадай, кто 

хозяин», 
«Назови, из чего сделан предмет», «Деревья. Чей лист». Составление 

словосочетаний и предложений в определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением прилагательных. Словоизменение 

прилагательных.   Подбор   признаков   к   предмету.   Формирование   
навыка 

постановки вопроса к словам- признакам (Какой это предмет?). Соотнесение 

слов, обозначающих признаки предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном падеже единственного 



139 

 

и множественного числа. Согласование прилагательного      и   

существительного в косвенных падежах. Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Закрепление навыка согласования в игре «Опиши 
предмет». Работа с антонимами, синонимами. Добавление прилагательного в 

предложение. Чтение предложений и текстов с выделением прилагательных. 

Обогащение словаря прилагательными в игре «Кто больше придумает слов, 
отвечающих на вопросы: Какой ветер? иней? воздух? Какое небо? день? 

мороз? Какая погода?» Составление рассказа о зиме с опорой на слова: 

наступает, свищет и бушует, замерзает, валит, кружатся и т.д. Запись 

предложений с последующей проверкой текста. 

Глагол. Его значение, вопросы. Синтаксическая функция глагола в 
предложении (чаще всего является сказуемым). Изменение глаголов по 

числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи 

(надеть и одеть).Правописание частицы НЕ с глаголами. Обогащение 

глагольного словаря. Подбор действий к предмету и наоборот предмета к 
действию. Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с 

графической схемой. Согласование глагола с существительным в роде и 

числе. Конструирование предложений с заданными словами-действиями, с 

предложенными словосочетаниями. Обогащение     глагольного словаря
 антонимами, 

синонимами. Словообразование глаголов. Уточнение пространственных 

представлений детей. Выполнение действий по заданию педагога. 
Образование глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, - ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление предложений по 

картинкам и по вопросам педагога. Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом (улетел к клетке, вбегает от дерева). 
Составление предложений с приставочным глаголом. Словоизменение 

глаголов. Знакомство с действиями предметов. Обогащение глагольного 

словаря. Подбор действий к предмету и наоборот предмета к действию. 
Соотнесение слов, обозначающих действия предмета, с графической схемой. 

Согласование глагола с существительным в роде и числе. Конструирование 

предложений с заданными словами- действиями, с предложенными 

словосочетаниями. 
   Обогащение глагольного словаря антонимами, синонимами. 

Местоимение. Употребление местоимения в речи. Определять в тексте 

местоимение, значение и употребление. 
Модуль по коррекции специфических ошибок письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза. 

Последовательность предложений  в тексте. Определение 

количества предложений в тексте, количества слов в предложении, 

количества слогов в слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи 
текст, работа с деформированными текстами, нахождение лишних 

предложений в тексте. Работа на уровне предложения: закончи предложение, 

вставь нужное слово, исключение лишнего слова, 

редактирование и распространение предложений, нахождение главных 
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членов предложения. Отработка техники чтения и понимания прочитанного. 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. Анализ 
словесного состава предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. Составление предложений 

по предложенным схемам. Распространение предложений по вопросам 
педагога, их запись. Уточнение признаков простого и сложного предложения. 

Выделение в тексте простых и сложных предложений с определением главных 

членов предложения. Интонационная выразительность предложений на 

слух, обозначение их на письме. Нахождение в тексте предложений с 
определенным знаком на конце. Постановка знаков препинания в конце 

предложений. Работа с условно-графическими схемами предложений. 

Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного 

слова к зависимому). Нахождение словосочетаний в предложениях при 
письме, определение главных членов предложения. Уточнение значения 

простых и сложных предлогов при помощи графических схем. 

Дифференциация различных значений одного и того же предлога. Ответы на 
вопросы с опорой на картинки с различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. Чтение предложений с выделением 
предлогов. Составление схем предложений с последующей записью. 

Уточнение правила написания предлогов со словами. Уточнение 

представлений об однозначных и многозначных словах. Составление 
предложений с ними с уточнением их значения с помощью учителя. 

Самостоятельное составление предложений с однозначными и 

многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на слоги. Правила переноса слогов. 
Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: 

придумай слово на заданный слог, составь слово из предложенных слогов, 

найди слово, соответствующее схеме, подбери слова, состоящие из двух, трёх 
слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством слогов. 

Дифференциация слога и слова. Слогораздел и перенос слов. Соотнесение со 

слоговой схемой. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 

обусловленных нарушением фонематического распознавания и 

недостаточностью фонематических процессов. 

  Формирование навыков фонематической дифференциации на материале 

акустически смешиваемых звуков. Уточнение представлений о гласных и 

согласных звуках, их дифференциация. Уточнение различий в понятиях 
ЗВУК- БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 

навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Уточнение представлений о 

гласных первого и второго ряда. Образование гласных второго 
ряда. Задания на развитие навыка звукового анализа и синтеза (подбор слов на 
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заданный звук; определение места гласного звука в слове, их количества, 

вычленение ударного безударного гласного звука). Слогообразующее 

значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 
предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных 

слогов). Уточнение правил переноса слов. Уточнение знаний об 

ударении и его значении. Омонимы. Упражнения на уточнение и 
закрепление умений делить слов на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Задания 

на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного  слога. Упражнения в воспроизведении 
слогоритмической структуры  слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение  слов с голосовым

 выделением ударного слога.    

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. 
Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие 

звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме мягких и твердых 

согласных. Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих 
парные и непарные по твердости- мягкости   звуки.   Уточнение   

характеристик   смешиваемых   фонем. Дифференциация звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с паронимами. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 
Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы   

на   различном   речевом   материале   (существительных, 

прилагательных, глаголах). Уточнение знаний о свистящих и шипящих 
звуках, буквах. Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие согласные. Уточнение 
правила написания парных по глухости-звонкости согласных. Упражнения в 

подборе проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Повторение орфограммы жи-ши. Уточнение 
представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в тексте слов с 

мягким знаком в значении смягчения и разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. Закрепление   знаний     орфографии.  Письмо     с     

окошечками  с предваряющим объяснением.  

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и   чтения, 

допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству 

 Упражнения    на   развитие  зрительного  внимания,  восприятия  

на материале реальных предметов, фигур, цифр, букв. Уточнение понятий: 

год, месяц, день недели, сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. 
Расширение словарного запаса по теме. Развитие пространственных 

представлений: верх, низ, слева, справа, между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в слогах, словах, 
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словосочетании, предложении, тексте. Соотнесение буквы со звуком и 

символом. Конструирование и реконструирование букв. Сравнение элементов  

букв. Развитие оптико- пространственных представлений. Работа на уровне 
буквы, слога, словосочетания и предложения. Развитие образного 

мышления. 

Задания на дифференциацию букв, сходных по начертанию, количеству и 

пространственному расположению элементов. Работа на уровне буквы, 
слога, слова, словосочетания и предложения. 

Планируемые результаты 
1 класс и 1 дополнительный класс 

Личностные результаты 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией); 

– развитие доброжелательности и эмоционально-

нравственно отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

(одноклассников); 
– развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

– овладение навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты 

1. Сформированные познавательные универсальные учебные 

действия проявляются возможностью: 
– осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 
способ ее достижения (ориентировка на заданный образец); 

– кодировать и перекодировать информацию (заменять звук
 буквой, графическим символом и пр.); 

– осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 

– осуществлять разносторонний анализ объекта (звук, слог,
 слово, предложение); 

– сравнивать слова с близким и противоположным значением; 

– сравнивать звуки и буквы по разным классификационным 

основаниям (гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, 
заглавные-прописные); 

– обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

2. Сформированные регулятивные универсальные учебные

 действия проявляются возможностью: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.); 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей 

стечение согласных); 
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– различать способы и результат действия (записывать слово 

печатными или письменными буквами); 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 
учета характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов  

под  руководством учителя и самостоятельно. 

3. Сформированные коммуникативные универсальные

учебные действия проявляются возможностью: 
– адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

– слушать собеседника и вести диалог; 

– использовать формулы речевого этикета во

 взаимодействии с соучениками и учителем. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях проявляется в умениях: 
– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 
удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или  

его  фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный 

учителем отрезок времени; 

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

5. Овладение навыками коммуникации и принятыми

 ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь, получать и уточнять информацию от собеседника; 

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на 

его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, 
благодарность. 

6. Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее пространственно- временной организации 

проявляется: 
– в понимании роли письменной речи в трансляции культурного 

наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным 
опытом. 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 
– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с 
учителем и одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы 

(выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание 
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учителя). 
Предметные результаты 

1. В области звуковой стороны речи: 

– сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 
– уточнены представления об артикуляционных укладах
 нарушенных звуков. 

2. В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-
речевых, звонких- глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на  заданный звук и 

определения наличия звука в слове. 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар 
звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по 

звуковому составу. 

3. В области лексической стороны речи: 
– уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 
выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

– сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам. 

4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
– сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 
различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных 
букв; 

– сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных 

на письме; 

– сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 
слогах, слогообразующем значении гласных звуков; 

– выработан навык составления графических схем слов. 

5. В области грамматического строя речи: 

– сформировано понимание интонационных характеристик предложения. 

6. В области связной речи: 

– сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
– сформировано умение определения главной мысли  текста        и 
восстановления последовательности предложений в тексте. 

7. В области письменной речи: 

– сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных 

звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

– сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
– сформировано умение выделять в слове ударный слог; 

– сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста; 
– сформировано умение распознавать и дифференцировать
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 парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и буквы; 

– правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в 

начале, точку в конце предложения; 
– сформировано понимание прочитанного текста. 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по 

звуковому составу; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 

-различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 
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- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

2-4 классы 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

1. Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

– уважительном отношении к коррекционно-развивающему курсу 

«Логопедические занятия»; 

– знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места 

проживания; 
– проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

– элементарной осведомленности о сущности исторических событий 

(Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и  
трудовых подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

– выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении 

патриотических текстов. 

2. Освоение социальной роли ученика проявляется в: 
– способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

– проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция 

заданий учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

– стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 
– соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, 

действовать в соответствии с инструкцией учителя); 
– стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

– способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала; 

– проявлении самостоятельности при выполнении заданий, 
подготовке учебных принадлежностей к занятиям. 

3. Сформированность речевых умений проявляется в: 

– способности использовать грамматически правильные связные 
высказывания для решения познавательных задач; 

– способности использовать чтение и письмо для реализации 

коммуникации; 

– отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 
структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

– владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 

(диалогические умения); 
– грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

– возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения); 
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– стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой 

речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или 
писать); 

– возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные 

тексты, составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 
испытываемых эмоциях, намерениях. 

4. Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: 

– способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, 

обращении); 
– правильном  использовании  форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

– уважительном отношении  к мнению других учеников, педагога; 
– умении делать правильный выбор на основе представлений о 

нравственных нормах и справедливости; 

– умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

5. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

– умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях (составление текстов-описаний); 
– способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

– активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении 

прочитанных произведений; 
– умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя  

оценочную и эмоциональную лексику. 
– умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

6. Сформированность навыков продуктивной межличностной 

коммуникации проявляется в: 

– умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью,  

согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

– умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 
– умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, 

дежурство, групповое выполнение задания); 
– умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания 

к чужому мнению); 

– умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности 

и затруднения; 
– умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 

проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать); 

– способности уходить от конфликта. 
– умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 
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– умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

– умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого). 

7. Сформированность знаний об окружающем природном и 

социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется 

в: 

– знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов; 

– интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, 

находить дополнительную информацию познавательного характера); 

– проявлении познавательного интереса к социальному миру; 

8. Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

– способности анализировать причины успехов и неудач; 
– способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. 
– способности запрашивать помощь педагога в затруднительных 

ситуациях; 

– умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в 
заданиях. 

– осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 

состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 
– осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

– осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста); 

– способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в 
учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

– способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных 
задач; 

– умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии 

с поставленными задачами; 
– использовании элементарных знаково-символических средств для 

организации своих познавательных процессов (символические обозначения 

букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

– умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 
использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

– умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия 

и следовать ему; 
– способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и 
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отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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– овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых 

норм и правил. 

2. Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

– способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, 

утомлению; 

– способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать 

основные требования к организации учебной деятельности; 

– способности планировать свои действия в соответствии с поставленной  
задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом; 

– способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный 
результат с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и  

самостоятельно. 

3. Сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия проявляются в: 

– готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 
– адекватном использовании речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
– умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 
 

Предметные результаты 2 класс 

1. В области звуковой стороны речи: 

– сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 
– уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных 
звуков; 

– выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

2. В области фонематических процессов: 
- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, 
звонких- глухих, твёрдых-мягких); 

- сформированы умения подбора слов на  заданный звук и определения 

наличия звука в слове. 

3. В области лексической стороны речи: 

– уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

– сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 
– актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; сформированы навыки 

– использования слов с обобщающим значением. 

4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
– сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки 

различения звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 
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– сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и 

мягкости согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на 

письме; 

– сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 
слогах, слогообразующем значении гласных звуков; 

– выработан навык составления графических схем слов. 

5. В области грамматического строя речи: 

– сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 
– сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов; 
– сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 

– сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 
– сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

– уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи; 

– сформировано умение использования предлогов в словосочетании и 

предложении. 

6. В области связной речи: 

– сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
– сформировано умение определения главной мысли текста      и 
восстановления последовательности предложений в тексте; 

– составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 
– сформированы умения ведения диалогов; 

– совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

7. В области письменной речи: 

– сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков 

мягким знаком (ь) и гласными второго ряда; 

– сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверки; 

– пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и 

проверяет правильность написанного; 

– умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в 

зависимости от интонации ставит в его конце точку, восклицательный или 

вопросительный знак; 
– сформировано умение составлять предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

– сформировано умение определять тему текста, выделять его части, 
придумывать заголовок; 

– сформировано умение работать с деформированными текстами; 
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– сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами 

простых слов; 

– сформирован навык понимания прочитанного; 

– сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
-анализировать слова по звуковому составу; 

-составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу(несложные случаи); 
-писать под диктовку предложения и тексты; 

-правильно читать вслух целыми словами; 

-соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 
-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 
тексты -самостоятельно. 

-устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

Предметные результаты 3 класс 

1. В области звуковой стороны речи: 

– выработано умение безошибочного использования нормативного 

произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

2. В области фонематических процессов: 
- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков 
на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому 

составу; 
- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в 

собственной речи. 

3. В области лексической стороны речи: 

– уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 

выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

– сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

– сформированы умения подбора однокоренных слов; 
– актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

– сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 
– сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 
слов различной слоговой структуры; 
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– сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов 

различной слоговой структуры. 

– сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 
слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 

5. В области грамматического строя речи: 

– минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
– сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 
слов, данных в начальной форме; 

– сформировано умение составлять грамматически оформленные 

предложения по опорным словам; 
– сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

– сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

– уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 
разных частей речи; 

– сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении. 

6. В области связной речи: 

– сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
– сформировано умение определения главной мысли текста 

и восстановления последовательности предложений в тексте; 
– составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 

тему с опорой на наглядность и без нее; 

– сформированы умения ведения диалогов; 

– совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

7. В области письменной речи: 

– сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
– сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 
– сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 

предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

– сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 
конце; 

– сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 

– сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения 
его частей; 

– сформировано умение нахождения специфических ошибок 

письма и орфографических ошибок на изученные правила; 
– сформирован навык чтения целыми словами; 

– сформировано понимание прочитанного текста; 
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– сформированность умения правописания суффиксов и часто 

употребляемых приставок; 

– сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 
(правила корня); 

– сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- 

ЩУ; ЖИ- ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

-производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
-дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

-подбирать к слову родственные слова; 
-владеть навыками словообразования и словоизменения; 

-подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

-дифференцировать предлоги и приставки; 

-составлять распространенные предложения; 
-определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

-составлять план связного высказывания. 

 

Предметные результаты 4 класс 

2. В области звуковой стороны речи: 
– выработано умение безошибочного использования нормативного 
произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

3. В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков 

на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому 

составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в 

собственной речи; 

4. В области лексической стороны речи: 
– уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, 
выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

– сформированы умения давать понятийные определения простым 

словам; 

– сформированы умения подбора однокоренных слов; 
– актуализированы и закреплены умения использования синонимов и 

антонимов, понятия об омонимах; 

– сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

5. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

– сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры; 

– сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов 

различной слоговой структуры. 
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– сформированы представления об ударении, об ударных и безударных 

слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык 

составления графических схем слов, навык переноса слов. 

6. В области грамматического строя речи: 

– минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 
– сформировано умение конструировать предложения из разрозненных 

слов, данных в начальной форме; 

– сформировано умение составлять грамматически оформленные 
предложения по опорным словам; 

– сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 
– сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

– уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов 

разных частей речи; 

– сформировано умение различать имена существительные, глаголы, 
имена прилагательные и выделяет их на письме; 

– сформировано умение изменять имена существительные и 

прилагательные по числам, родам, падежам; глаголы – по лицам и числам 
(спрягать); 

– грамотно писать безударные падежные окончания имён 

существительных, имён прилагательных; безударные личные окончания 

глаголов. 
– сформировано умение использования предлогов в словосочетании, 

предложении 

7. В области связной речи: 

– сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 
– сформировано     умение        определения         главной      мысли    текста  

и восстановления последовательности предложений в тексте; 

– составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную 
тему с опорой на наглядность и без нее; 

– сформированы умения ведения диалогов; 

– совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость 
артикуляции, интонационная выразительность). 

8. В области письменной речи: 

– сформировано умение написания слов с мягким знаком; 
– сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

– сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, 
предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

– сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 
– сформировано умение составления предложения из данных слов и на 

заданную тему; 



156 

 

– сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей; 

– сформировано умение нахождения специфических ошибок 

письма и орфографических ошибок на изученные правила; 

– сформирован навык чтения целыми словами; 
– сформировано понимание прочитанного текста; 

– сформированность умения правописания суффиксов и  

часто употребляемых приставок; 

– сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 
(правила корня); 

– сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ- 

ЩУ; ЖИ- ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН; 
– сформированность умения грамотно писать безударные падежные 

окончания имён существительных, имён прилагательных; безударные личные 

окончания глаголов. 

По окончании 4 класса: 

-должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных сполноценными представлениями о морфологическом составе 
слова(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, 

изменение имён прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от 

существительных); 

-учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков:  
гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 
-учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

-учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
-учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

-учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и  

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

-учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно, 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

                Коррекционный курс «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: 
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- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное 
формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование 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)  

Пояснительная записка 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют 
наличие особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). Представленная рабочая программа отражает содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО обучающихся с ЗПРособых 

образовательных потребностей данной группы школьников, получивших 
рекомендацию обучения по варианту 7.2 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения на 

начальном уровне соответствует приведенной в примерной адаптированной 

образовательной программе. Она заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

 Общие задачи курса, соответствующие особым образовательным 

потребностям детей с ЗПР: способствовать психологической адаптации 

обучающихся, впервые приступивших к обучению по программе; 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения – способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 
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 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию имеющихся 

трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие 
самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и 

преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных 
результатов образования. 

Содержание курса 

Содержание коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные)»раскрывает направления работы в рамках 
коррекционно - развивающих модулей. 

Важнейшими являются модули, направленные на совершенствование 

произвольной регуляции поведения, коммуникативных навыков, а также 
повышение степени эмоционального благополучия ребенка. Эти занятия 

составляют базовую часть курса. Хотя подобные занятия проводятся, начиная 

с 1 класса, они представляют для обучающихся с ЗПР существенную 

сложность, поэтому актуализация выработанных ранее знаний и умений 
представляется абсолютно необходимой. 

Типологические и индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР не 

позволяют планировать абсолютно идентичное содержание занятий. 
Психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими 

модулями: 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или «Снова в школу» 

(установление позитивных отношений в классе, принятие социальной роли 
школьника)в 1 классе. 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения(Диагностика и развитие формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 
контролю). 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

способности к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается 

содержание используемых видов деятельности, к числу которых относится  
работа в парах и малых группах, игры- соревнования, подвижные игры, 

работа с дидактическим материалом, художественными материалами, работа в 
тетрадях. 
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Основной упор делается на следующих компонентах. Подобная работа 
может обозначаться как модуль по формированию регулятивного компонента 

познавательной деятельности. При выраженных трудностях обучающегося в 

освоении образовательной программы более целесообразно работать с ним в  

форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 
включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей 

произвольной концентрации внимания, произвольного зрительного и 

слухового запоминания, упражнения на переключение и распределение 
внимания и пр.). Занятия должны включать задания на формирование 

операционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-

синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление 

связей и отношений. 
Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, 
выполнение заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. 

Упражнения этого типа можно проводить независимо от того, какой уровень  

сформированности способности к регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных 

играх с правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель  

деятельности может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется 

взрослым, повторяется ребенком. Является генетически базовым уровнем. 
Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении 

ролей и действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, 
собирании геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, 

конструировании из строительного или природного материала, выполнении 

заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при наличии 

сформированной способности к удержанию цели деятельности. 
Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно 

при выполнении заданий продуктивного и учебного типа. Планирование 

различается по степени детализации, а также способами опосредования 

последовательности действий (схематический план, картинный план, 
словесный план, словесная памятка). 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному 

правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного 

типа. Для достижения цели следует производить ряд последовательных и 

продуманных действий. Высший уровень сформированности регуляции, 
позволяющий в последующем предупреждать вероятные ошибки. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении 

заданий учебного и неучебного типа в соответствии с поставленными целями. 

Выполнение заданий, требующих учета заданной системы правил. Контроль 

соответствия продукта образцам и правилам (взаимоконтроль, самоконтроль 
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после выполнения деятельности, проговаривание «ошибкоопасных» мест до 
выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода выполнения 

задания и т.п.). 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к 

взаимодействию с одноклассниками(Диагностика и развитие 
коммуникативной сферы и социальная интеграция, развитие способности к 
эмпатии, сопереживанию); 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 
отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического 

этапа. Если диагностика познавательной деятельности может проводиться в 

ходе подгрупповых занятий, то проблемы коммуникации требуют как 
наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины 

коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, 

психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 
намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и 

т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по 

взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых 
средств. 

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 
Коммуникативную направленность личности. 

Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей 

работы, начавшейся в первом классе (к ней относится формирование 

конкретных коммуникативных умений). Психокоррекция может требовать 
индивидуальных или подгрупповых форм занятий (к ней относится снятие 

коммуникативной тревожности, отреагирование негативных чувств и пр.). 

Поэтому для групповых занятий используется только тематика, позволяющая 
расширить арсенал коммуникативных умений. 

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида 

партнера по взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных 
умений. Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к 

партнерам по взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для 

формирования обозначенных умений используются игры и упражнения, 
позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным материалом. 

Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

       Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих 

формированию способности к децентрации. Не может рассматриваться вне 
решения задач общего когнитивного развития ребенка, формирования у него 

умения встать на позицию другого человека. Предполагает упражнения, 

связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), 
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задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных 
карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 

двигательных упражнений,возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний. Далее можно 
переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа 

в парах, подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по 
развитию эмоционально- личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и 

пантомимических (открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, 
подгруппах: пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. 

Вербализация семантики различных жестов и мимической экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые 
более целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение 

высказыванию просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в 

том числе просьб, направленных на удовлетворение особых образовательных 
потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных 

вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится 

преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по 

ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, 
доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на 
понимании эмоциональных состояний, способности к эмоциональной 

децентрации, развитии эмпатийных способностей. Во втором классе 

формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности (в 

качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных 
фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с 

последующим обсуждением социально одобряемых поступков персонажей, 

зарисовкой эмоциональных состояний. 

Модуль по развитию эмоционально – личностной сферы и 

коррекция ее недостатков ( Диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков, обучение элементарным 
навыкам регуляции эмоциональных состояний, гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 
деятельности). 

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций 

окружающих. 



162 

 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия 
мимических и пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, 

страх, стыд, сомнение, удивление, непонимание, удовольствие, 

интерес.Невербальное (пантомимическое, художественное) и вербальное 

выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 
расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств 

– вставка в тексты с пропущенными словами). 

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем 

школьном возрасте эмоциональное смещение (воспоминания об 

эмоционально значимых событиях и их предвосхищение) должно составлять 
не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не предполагаются, 

однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы 

воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 
Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании 

методических приемов, позволяющих сделать нормальным 

(сбалансированным) функционирование разных уровней системы 

эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных 
стереотипов, аффективной экспансии, аффективного контроля. 

Предполагается самостоятельное конструирование педагогом-психологом 

системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 
Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: 

опоздание, необходимость публичного ответа, выполнение 

самостоятельной/контрольной работы и т.п. Дифференциация эмоции тревоги  
(беспокойство по поводу неблагоприятных последствий чего-либо) и страха. 

Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах). 
Таким образом, основное содержание курса конструируется таким 

образом, чтобы максимально решить коррекционно-развивающие задачи в: 

уменьшить недостатки предшествующего развития, повысить мотивацию к 

обучению, сформировать необходимый уровень учебно-познавательной 
деятельности, минимизировать дисфункции, препятствующие качественному 

выполнению учебных заданий. 

Основными формами организации занятий являются: коррекционно- 
развивающее занятие, занятие тренингового типа, занятия в форме 

театрализованной деятельности, занятия ручным трудом, арттерапевтическое 

занятие и т.п. 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 
тот или иной модуль, определяется педагогом – психологом самостоятельно. 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества 

обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные 

эмоциональные проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не 
представляют особой проблемы с точки зрения нарушений 

социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 
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эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на 
совершенствование коммуникативных навыков.  

Планируемые результаты 

Адаптационный модуль (для 1 класса). 
Личностные УУД: 

- принятие социальной роли ученика; 
- сформированность внутренней позиции школьника; 

- принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

- осуществление морального выбора с адекватной нравственной 

оценкой действий; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за

 свои поступки; 

- овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 
- осуществление целеполагания как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно; 

-овладение действиями планирования — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
- способность осуществлять действия прогнозирования — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- овладение действием контроля в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

- осуществление действия коррекции — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- способность к действию оценки — выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий; 

- освоение способов решения проблем творческого характера. 
Познавательные УУД: 

- овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий, простых причинно- 
следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

- способность к планированию учебного сотрудничества с учителем и 
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сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;возможность постановки вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- способность к разрешению конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

- сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

- сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое 

мнение и оценку событий; умения знакомиться, присоединяться к группе; 
умения благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои теплые  

чувства к другому; умения слушать и слышать собеседника; умение 

осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности. 

Модуль«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения». 

Регулятивные УУД: 

- способность к произвольному удержанию и распределению внимания. 
- удержание цели деятельности. 
- умение планировать действия. 

- умение подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу 

(системе правил). 

Личностные УУД: 

- иметь адекватное представление о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

- умееть обозначить свою социальную роль (школьник,

 ученик): Сформированность самооценки в деятельности; 

- осознание собственныхпотребностей (плохо видно,

 надовыйти, повторите, пожалуйста): 
- разграничение ситуаций, требующих и не требующих помощи 

- уметь адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и 

у других с разных точек зрения (встать на позицию другого). 

Познавательные УУД: 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 
учебной работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

- относительно объективно оценивать результат своей деятельности 

и достаточность усилий для его достижения. 
Коммуникативные УУД: 

- с помощью взрослого планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

- уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 
Модуль «Развитие коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с одноклассниками». 

Личностные УУД: Способность идентифицировать эмоциональное состояние 

партнера по взаимодействию с использованием предметных, символических, 

знаковых средств. 

- Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
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социального взаимодействия. 
- Способность понимать коммуникативную направленность личности. 

- Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

-Формирование умений невербальной коммуникации. 
- Формирование умений вербальной коммуникации. 

Регулятивные УУД: 

- Развитие способности к сочувствию и соучастию. 
- Способность понимать возможные причины конфликта. 
- Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с 

задачей коммуникации; 

- Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, 
интересах, потребностях. 

Познавательные УУД: 

- Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида 
партнера по взаимодействию 

- Иметь представление о невербальных средствах общения,

 их значении и влиянии на результат коммуникации. 

- Иметь представление о возможных ролях в
 совместной деятельности со сверстниками. 

- Определять качества, действия, способы поведения,

 которые способствуют или препятствуют продуктивной 

коммуникации. 
Коммуникативные УУД: 

- Организовывать учебное сотрудничество и

 совместную деятельность с учителем и одноклассниками. 

- Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении различных вопросов. 

- Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной задачей. 

- Обмениваться информацией между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества 
педагогов: Иногда может обратиться с вопросом. 

Иногда может согласованно выполнять необходимые действия 
(коммуникативно- игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой 

группе, иногда нет.: 

Иногда пытается контролировать импульсивные желания (не трогать чужие 

предметы без разрешения): 
Иногда пытается сдерживать вербальную агрессию. Имеет ситуативный 

социометрический статус. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. Не провоцирует 

конфликты. 
При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера
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 по коммуникации. 
Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества

 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной 

межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, 

речевых умений. По каждой составляющей в третьем классе планируется 
достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов: 

Избегает открытых конфликтов. 
Личностный результат: Владение 

Навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 
(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, 

не разрушая общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать 

чужие предметы без разрешения): 
Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию. Имеет хороший 

социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 
При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие

 эмоционально- личностной сферы и коррекция ее 

недостатков»: 
Личностные УУД: 

- Развитие способности к пониманию своих эмоций и

 эмоций окружающих. 

- Развитие способности к эмоциональному смещению; 
- Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности); 
- Развитие эмоциональной регуляции; 

- Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту. 

Регулятивные УУД: 

- учиться отреагировать свои чувства в отношении
 учителя иодноклассников 

-учиться прогнозировать последствия своих поступков 

-определять и формулировать цель в совместной работе с помощью 

учителя 

-учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 
источниками информации.-строить речевое высказывание в устной форме 
Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок.фото) 

-делать выводы в результате совместной работы в группе 
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-учиться графически оформлять изучаемый материал 
-моделировать различные ситуации 

-усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД: 

-учиться позитивно проявлять себя в общении 
-учиться договариваться и приходить к общему решению 
-учиться понимать эмоции и поступки других людей 

-овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

Сформированность самосознания, в т.ч.

 адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 
Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим
 вопросам (школьник, ученик): 

Самооценка в деятельности не всегда объективна. 
Частичное осознание собственных потребностей

 (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста). 

Иногда верно разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи. 
Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

Умение проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприятностях. 
Умение промолчать (не наябедничать). 

Умение молчать в торжественные, эмоционально значимые моменты. 

Проявление уважительного отношения к старикам. 

Понимание смысла нравственно насыщенных литературных произведений (В. 

Осееваит.п). 
 

 

 
 

 

Курс «Психокоррекционные занятия»   

предполагает формированиевсехвидов универсальных учебных действий (УУД). 
В области формирования познавательных УУД 

1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного 

поиска решения ранее неизвестного задания) – позитивным результатом 

можно считать преодоление отказа от активности; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных 
знаков – позитивным результатом можно считать удержание 5 значений; 

3. Овладение умениями кодирования: создание конкретно- 

графических моделей – позитивным результатом можно считать 

преимущественно организующую помощь в процессе создания и 
использования модели;Овладение умением отвечать на вопросы 



168 

 

по событийному дискурсу 

– позитивным результатом можно считать достаточно полное и точное 
понимание сущности подобных дискурсов (психолог или одноклассник о чем- 

то рассказывает). 

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные 

признаки в объектах, актуализированных на основе имеющихся знаний и 
представлений - позитивным результатом можно считать возможность 

обозначать наиболее существенные признаки не представленного наглядно 

объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, 
представленную графически или словесно - позитивным результатом можно 

считать понимание сущности такой связи, но трудности ее словесного 

выражения (например, при прочтении литературного произведения - он 
расстроился, потому что…) 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем 

обобщенного и абстрактного характера - позитивным результатом можно 

считать понятийное определение приблизительно половины предъявленных 
конкретных слов. 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их 

общим названием по представлению - позитивным результатом можно 
считать точное вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-

познавательного характера - позитивным результатом можно считать не более 

одного индивидуального обращения к ребенку за занятие. 
2. Удержание правильного способа деятельности на всем 

протяжении решения задачи- позитивным результатом можно считать 

способность действовать правильно не менее, чем в 70 % выполняемых 

заданий. 
3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять  

план и соотносить действия с планом при выполнении (в пределах 

конкретного задания) - позитивным результатом можно считать способность 
удержания трехшагового плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - 

позитивным результатом можно считать 100 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно 

воспринимать указания одноклассника на ошибки 
- позитивным результатом можно считать 

аффективно спокойное реагирование
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                                          Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

       Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): 

определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и 
опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 
плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие 

построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну 

и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, 
свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); 

ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, 

разными видами шага; повороты; 
ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие 

упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 
элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, 

ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с 
музыкально-двигательными заданиями с элементами занимательности, 

соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке 

в пространстве; 

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

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение 
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера 

звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения 

(легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 
дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  
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Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

4. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ГОАОУ «Траектория» г. Грязи (далее – 

Программа воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей 
программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная 

программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 
среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в ГОАОУ «Траектория»; 

 разработана с участием коллегиальных органов управления ГОАОУ 

«Траектория», в том числе Совета обучающихся, Управляющего 

совета, и утверждена педагогическим советом школы; 
 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных 
норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование 

Российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с особенностями ГОАОУ «Траектория»  внесены 

изменения в содержательный и организационный разделы программы 
воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой 

формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся. 

1. Целевой раздел 
1.1. Содержание воспитания обучающихся в ГОАОУ «Траектория» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
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Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 
культуры, традиционных религий народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в ГОАОУ «Траектория» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в ГОАОУ «Траектория»: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в ГОАОУ «Траектория»: 
 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 
социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения АООППО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 
 осознание Российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГОАОУ «Траектория»  планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 
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культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 
детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.6. Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 
воспитательной деятельности ГОАОУ «Траектория» по основным 

направлениям воспитания и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 
деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 
2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 
3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 
физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
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стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
1.7. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООППО.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания: 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, ее территории, расположении; 
 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины – России, Российского 
государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная 

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

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 
организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 
 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
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родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 
 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценность научного познания: 
 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, 

связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ГОАОУ 
«Траектория». Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

ГОАОУ «Траектория» удерживает ценности, принципы, нравственную 

культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 
российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик ГОАОУ «Траектория» и ее репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме. 
Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в ГОАОУ 

«Траектория» 

 ГОАОУ «Траектория» находится в живописной местности в городской 

черте. Развивающая и воспитательная среда ГОАОУ «Траектория» - это 
творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, условий и 

возможностей становления индивидуальности детей и подростков, 

содержащихся в социальном, предметно-пространственном, 
технологическом, информационном компонентах среды. 

 В школе успешно воспитываются и обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Контингент обучающихся 

представлен детьми   различных нозологических групп: нарушение речи, 
задержка психического развития, нарушения опорно- двигательного 

аппарата, интеллектуальные нарушения (умственная отсталость), тяжелые 

множественные нарушения,    расстройства аутистического спектра. Для 
каждой категории обучающихся созданы необходимые условия обучения, 

воспитания, социализации и адаптации, реализуется индивидуальный 

педагогический подход с учетом всех образовательных потребностей, 

организовано психолого - педагогическое сопровождение специалистами 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  Программа направлена на обеспечение духовно – нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ. 

 Процесс воспитания в ГОАОУ «Траектория» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
школе детско- взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 



ГОАОУ «Траектория» 

 

8 

 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности. 

 Основными традициями воспитания в ГОАОУ «Траектория»    являются 

ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся: 
 традиция «Посвящение в первоклассники» -  формирование и 

сплочение коллектива,     привитие навыков правильного поведения в школе, 

развитие артистизма, творческих способностей; 
 традиция «Прощание с азбукой» - закрепление   знаний   об изученных 

звуках и буквах, алфавите,       совершенствование  навыка  правильного 

выразительного чтения; - формирование  вдумчивого читателя, любящего 

книгу и умеющего работать с ней; - пробуждать и постоянно поддерживать у 
детей интерес к книге, желание читать самостоятельно; 

 традиция «Прощание   со школой» - воспоминание   в памяти 

интересных моментов   школьной   жизни, с теплотой вспомнить всех 
учителей, сказать «спасибо» родителям и учителям, подвести учащихся  к 

мысли, что школьная дружба – это очень важно для человека; 

 традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы 

родителями (в рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных 
маршрутов по школе); 

 традиция «День Учителя» - поздравление учителей   родителями ,  

обучающимися; 
 традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о 

пожилых   людях, ветеранах,   инвалидах; 

 традиция «Беслан, мы помним» - акцентировать внимание детей на 

необходимость проявления бдительности с целью профилактики совершения 
террористических актов, содействовать формированию толерантности, 

предупреждению межнациональной розни и нетерпимости, научить ребят 

проявлять чувство милосердия к жертвам терактов; 
 традиция «Волшебный Новый год» - включающий яркие творческие 

идеи от оформления и подарков, до незабываемых новогодних 

представлений   для всех возрастов;  

 традиция «Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором 
принимает участие вся   школа;  

 традиция «Лыжня России» - пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация лыжного спорта,   совершенствовать умения и навыки в 

зимних видах спорта. 
 ГОАОУ «Траектория» осуществляет   социальное партнерство с 

близлежащими   организациями,    что позволяет  выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее 
разностороннему развитию личности. Это: МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», МАУ «ФОК» Дельфин, Воздвиженский 

храм г. Грязи, МБОУ СОШ № 4 г. Грязи, МБОУ гимназия №3 г. Грязи. 
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Цель воспитания в ГОАОУ «Траектория» – личностное развитие            

школьников, проявляющееся:  

1. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

2. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты: 
   В воспитании детей младшего школьного возраста   таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
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ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 
людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 

1. В воспитании детей подросткового возраста   таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
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хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само 

реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать    использование     на     уроках     
интерактивных     форм     занятий   с обучающимися; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную   работу с обучающимися; 
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
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ключевых дел, поддерживать традиции организации; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 
9) организовывать    для     обучающихся     экскурсии,    

экспедиции,     походы  и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности; 

 Систематично – организованная работа в реализации   поставленных 

задач позволит организовать в ГОАОУ «Траектория планомерную, 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального   поведения школьников. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в 
первоклассники, посвящение в пятиклассники. 

Символика ГОАОУ «Траектория»: герб и флаг школы. Герб ГОАОУ 

«Траектория» представляет собой сердце, в котором, держась за руки, 
изображены ребенок и взрослый. Сердце - это символ заботы, любви, 

надежности. Взрослый сопровождает детей с ОВЗ по траектории развития, 

взросления и социализации, становления как личности. Ребенок смотрит на 

него с доверием и надеждой.  
 Герб состоит из трех цветов- 

-  красного, символизирующего любовь, великодушие и тепло; 

- жёлтого, символизирующего справедливость, милосердие, 
самостоятельность,  радость; 

- оранжевого, символизирующего восстановление и сохранение здоровья, а 

также теплые отношения с взрослыми наставниками.  

Флаг ГОАОУ «Траектория»  представляет собой прямоугольное 
полотнище размером 90 × 130 см, прикрепляемое к древку. Полотнище 

белого цвета. В центре полотнища эмблема Центра, внизу изображен 

электронный адрес сайта школы. Белый цвет, символизирует чистоту 
помыслов, мечты учеников, искренность и жизнелюбие всех участников 

образовательных отношений.  
Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные 

практики: 
1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления 

или процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. 

Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 
творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 
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воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что 
понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных 
дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 
индивидуальных встреч с родителями. 

Нормы этикета обучающихся ГОАОУ «Траектория»: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к 

началу занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения 
учителя войти в класс и пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников 

школы. 
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, 

прическа опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в 

раздевалке, повесь ее на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно 
рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, 

письменные и чертежные принадлежности. 
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без 

разрешения. Во время урока отключи звук на мобильном телефоне и 

не доставай его. 
8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя 

спрашивают. Если хочешь что-то спросить, подними руку. 
10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. 

Во время обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать 

других учеников. 
12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова 

и жесты недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 
15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 
разделе запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, 

формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 
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воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ГОАОУ «Траектория» представлена в рамках 
основных (инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность»,  «Внеурочная деятельность», 

«Школьный музей», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация». Модули описаны последовательно по мере уменьшения 

их значимости в воспитательной системе ГОАОУ «Траектория». 
Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 
 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 

в определении воспитательных задач уроков, занятий; 
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов 

воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 
личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
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установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 
групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности: «Разговоры о важном»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Финансовая грамотность»; 
психокоррекционные занятия; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности: «Экологическая студия»; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 
разных видов и жанров: «Художественная керамика», 

«Видеоблогинг»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 
«ЛФК», «ОФП», «Мини-Футбол». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь 
на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 
тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, 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, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 
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 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 
 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на 

обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 
классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 
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которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 

России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе; 
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 
комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 
направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 
На внешкольном уровне: в ГОАОУ «Траектория»    являются 

приоритетными следующие направления: 

Социальные проекты, акции    являются ежегодными совместно 

разрабатываемыми и реализуемыми учащимися и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школы 

социума.  
1) В нашей школе действует постоянный экологический проект 

«Зеленый наряд», где обучающиеся облагораживают и  озеленяют   

пришкольную территорию, создают разнообразные цветочные композиции.  
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2) Акция «Зеленая весна» - совместная деятельность педагогов и 

обучающихся, направленная на   мобилизацию   патриотической и 

экологической общественности для сохранения исторической памяти, 
привлечение внимания широкой общественности к экологическим 

проблемам и успешным практикам их решения, формирование в 

общественном сознании понимания того, что только объединив усилия всех 

людей планеты, можно противостоять глобальным экологическим вызовам и 
угрозам. 

3) Патриотическая акция «Свеча памяти», обучающиеся и педагоги 

зажигают свечи в память о тех, кто погиб на войне. 
4) Международный проект «  Письмо ветерану», обучающиеся и 

педагоги пишут различные поздравления, пожелания ветеранам, труженикам 

тыла, пожилым людям, которые находятся в госпиталях. 

5) Участие во всероссийских акциях и конкурсах, организованные 
фондами: ВОО СВДД «Дети всей страны», «Северная корона», ( совместно с 

фондом  «Северная корона» были организованы следующие мероприятия: 

при поддержке Попечительского совета фонда кутюрье Валентина 
Юдашкина проект «Создай свой стиль», «День защиты детей», 

всероссийский фестиваль «Майский ветер»), ( совместно с ВОО СВДД «Дети 

всей страны» организованы следующие мероприятия: «Первое июня», 

«Подарок ветерану». 
6) Организация концертной деятельности для работников УФСБ 

России по Липецкой области ( ежегодно 20 декабря обучающиеся и педагоги  

готовят поздравительные открытки, рисунки, праздничный концерт 
работникам  УФСБ России, приуроченный к их профессиональному 

празднику). 

7) Организация выставки – показа рисунков на различную тематику, 

организованную работниками суда г. Грязи). 
8) Организация и показ новогодних представлений для опекунских 

семей. 

На школьном уровне:  
1) Общешкольные праздники: «Первый звонок», 

«День матери», «Новый год», «Последний звонок», связанные 

со знаменательными   событиями для детей и педагогов, в 

которых участвуют все классы школы. 
2) Акция: «Звезда Победы», направленная на 

патриотическое воспитание обучающихся, развитию 

творческих способностей. При подготовке к этой акции, 

обучающиеся разучивают песни военных лет, анализируют 
исторические моменты ВОВ, занимаются исследовательской 

деятельностью.   

3) Акция «Лыжня России» - привлечение 
обучающихся и педагогов к регулярным занятиям лыжным 

спортом, популяризация лыжного спорта. 

4) Марафон «Новогодний серпантин» - 
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включающий яркие творческие идеи от оформления и 

подарков, до незабываемых   новогодних спектаклей для всех 

возрастов. 
5) Церемонии награждения обучающихся  за 

активное участие в школьной и спортивной жизни школы, 

защиту чести школы в соревнованиях, олимпиадах, различных 

конкурсах. 

6) На   уровне классов:  
1) Проведение в каждом классе «День изменника», 

«Сладкий стол», ежегодных традиционных праздников с 
аниматорами, сладкими призами. 

2) Выбор актива каждого класса. 

3) Делегирование представителей от каждого 

класса в общешкольные советы дел. 

 На индивидуальном   уровне:  

1) Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.). 

2) Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков                            подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3) Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми. 

4) Коррекция поведения при проведении индивидуальных 

бесед. 
 

Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 
 на индивидуальном уровне – проектно-

исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного 

края средствами краеведения и музейного дела; 
 классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; 

подготовку и проведение междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном пространстве; подготовку и 

проведение классных часов на базе музея либо по классам с 
использованием материалов музея; 

 школьном уровне – организацию и проведение уроков мужества, 

воспитательных дел, посвященных памятным датам в истории школы, 
города, региона, России; 

 внешкольном уровне – организацию и проведение воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории; участие в конкурсах 
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различных уровней; размещение экспозиции школьного музея на 

площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами образовательной организации; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые 
педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
Государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, 
географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
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местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 
производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных – 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (в том числе 

если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 
помещениях образовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации 
(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории; 
 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 
и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 
комитета образовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 
 тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 
досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 
воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 
 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в 
соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 



ГОАОУ «Траектория» 

 

23 

 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 
Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 
(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

 Структура ученического самоуправления ГОАОУ «Траектория» имеет 
несколько уровней. Уровень классных коллективов формируется и 

реализуется в каждом ученическом классе. Данный уровень самоуправления 

дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные качества, 

получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 
разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных 

событий класса. 

 Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 
компетенций, освоения эффективных форм организации классного 

коллектива дважды в год проводится учеба актива школы, на которую 

приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 
создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная 
ответственность за выполнение порученных дел. Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном   уровне осуществляется в рамках 

конкурса «Лучший класс», «Лучший ученик» который проходит в течение 

всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого 
классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

детского школьного ученического самоуправления.   

 Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 
органом данного уровня самоуправления является Совет школьного 

ученического самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов 

управления: сектор спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиасектор и 
организаторский. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с 

педагогом – организатором,   представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. При организации общешкольного уровня 



ГОАОУ «Траектория» 

 

24 

 

самоуправления решаются следующие задачи: планирование, организация и 

анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 
родительского коллективов; управление социально ориентированной 

деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание деятельности органов школьного ученического 

самоуправления разного уровня находит отражение в плане внеурочной 
деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: поддержание 

порядка и чистоты в учебных классах, комнатах, школе, создание 
ландшафтного дизайна на пришкольной территории, проведение спартакиад, 

интеллектуально-спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов и встреч, выставок.  

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 
образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 
сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.); 
 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 
вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 
движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 
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социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 
 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной 
организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 
Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 
 ГОАОУ «Траектория» осуществляет   социальное партнерство с 

близлежащими   организациями,    что позволяет  выстроить единое 

информационно-образовательное пространство, способствующее 
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разностороннему развитию личности. Это: МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», МАУ «ФОК» Дельфин, Воздвиженский 

храм г. Грязи, МБОУ СОШ № 4 г. Грязи, МБОУ гимназия №3 г. Грязи. 
 

 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения ГОАОУ «Траектория» по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, 
обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
 старший воспитатель; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 
 социальный педагог; 

 учителя-логопеды; 

 учителя-дефектологи; 
 педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников ГОАОУ «Траектория» –

 50 человек основных педагогических работников, из них 88 процентов 

имеют высшее педагогическое образование, 54 процента – высшую 
квалификационную категорию, 34 процента – первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог. Классное руководство в 1–9х классах осуществляют 20 

классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по 

актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 
К реализации воспитательных задач привлекаются 

также специалисты других организаций: работники КДН и ОДН, участковый, 

специалисты городского краеведческого музея. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
Управление качеством воспитательной деятельности в ГОАОУ 

«Траектория» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые 

акты: 
 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 
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 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 
 Положение о Совете профилактики. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ППк. 
 Положение о школьном наркологическом посте. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о школьном спортивном клубе «Спортмикс». 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 
школы по адресу: https://sko-griazi.ru/. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
На уровне ООО обучается 145 обучающихся с ОВЗ. Это дети с 

задержкой психического развития, умственной отсталостью (ИН), с 

расстройствами аутистического спектра. Для данной категории обучающихся 

в ГОАОУ «Траектория» созданы особые условия. 
На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 
совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 
активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами 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 с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 
окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
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семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому 
и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 
 личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ГОАОУ 

«Траектория». 

 1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 
3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 
5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
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ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

 

Форма организации системы поощрений проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности обучающихся в ГОАОУ 

«Траектория» 

ГОАОУ «Траектория» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 
конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

 «Самый классный класс»; 
 «Учитель года»; 

 «Самый классный классный»; 

 «Самый активный родитель». 
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения 

участников оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется 

обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги подводятся в 
конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляют педагогический 

совет и общешкольная ученическая конференция школы, которые 

принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по 
итогам голосования. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ГОАОУ 

«Траектория» 

Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при 
ее организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:  

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; 
 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д. 

1. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую 
устанавливают в зависимости от их успешности и достижений, 

которые определяются образовательными результатами отдельных 

обучающихся или классов. 
Формы поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся ГОАОУ «Траектория»: 

 объявление благодарности; 
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 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 
 награждение ценным подарком. 

Кроме этого, в ГОАОУ «Траектория» практикуется благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов). Она заключается в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка ГОАОУ «Траектория» осуществляет посредством направления 
благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 
школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу ГОАОУ «Траектория», цели, задачам, 
традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 
3.5. Анализ воспитательного процесса в ГОАОУ 

«Траектория» осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Вносится в Ежегодный отчет по результатам самообследования и 

выставляется на сайт школы по адресу: https://sko-griazi.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenti/samoobsledovanie/, а также зачитывается 

на августовском педагогическом совете ГОАОУ «Траектория». 

Планирование анализа воспитательного процесса включено 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 образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

https://sko-griazi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenti/samoobsledovanie/
https://sko-griazi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenti/samoobsledovanie/
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общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, 
и саморазвития. 

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 (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  
 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

1. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
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обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 
Итогом самоанализа воспитательной работы ГОАОУ «Траектория» будет 

перечень выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому 

коллективу школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при 

планировании воспитательной работы на 2024/25 учебный год. 
 

                                      III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1.Учебный план 

Учебный  план  ГОАОУ  «Траектория», реализующий адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее учебный план), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав  и  структуру  обязательных  предметных  

областей,  распределяет  учебное  время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 
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включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР: 
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-
практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части-1ч по математике со 2 по 4 классы;  

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов – информатика (1ч). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
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общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 
адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 
рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида 

в данную область входят следующие коррекционные занятия: ЛФК, 

Социально-бытовая ориентировка,  Песочная фантазия, индивидуально-
групповые занятия по предметам математика и русский язык, занятия с 

психологом, учителем –логопедом, учителем – дефектологом, ритмика.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики. 

 Общеинтеллектуальное 

Это направление представлено программами внеурочной деятельности, 
«Проектная деятельность» для 2-4 классов, «Я познаю мир», «Логика» для 1 

и 1 дополнительного  классов. 

  Цель этого направления - формирование целостного отношения к 
знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 
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 способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Основные формы организации деятельности: экскурсии, походы, 
познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Программы развивают логическое мышление, творческое воображение. 
 Общекультурное 

 Это направление представлено программой «Художественная 

керамика» для обучающихся 1-4 классов. 
 Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 
         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого 

мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 
самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, 

творческих способностей; 
 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 
 формирование интереса к творческим профессиям. 

Социальное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности 
«Мастерок». Цель: формирование гармонически развитой и духовно богатой 

личности, воспитание стремления к самосовершенствованию, желание 

реализовывать свои творческие возможности, повышение культуры и 

художественного вкуса, развитие внутреннего мира, приобщение учащихся к 
исторической судьбе народа. 

 Духовно-нравственное 

Это направление представлено программами внеурочной деятельности 

«Азбука православия» . 
 Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

окружающему миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 
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Цель духовно- нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
1.                формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно - игровой, предметно- продуктивной, 

социально- ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

2.                формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
3.                развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

4.                формирование у младшего школьника почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность 
представлена  программами «Валеология» для учащихся 4 класса. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание 
осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи:  
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

её основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 формировать представление: 

1)                о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2)                о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

3)                о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 

4)                о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 
5)                о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 
АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 

ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
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трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с 

участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 
(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования1 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

ГОАОУ «Траектория» использует учебный план по варианту 1 — для 
образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первом уровне общего 
образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый);2 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 
Введен учебный предмет «Иностранный (английский)  язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

                                                           
1 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 

2П. п 3.4.16.  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4..3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 
начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс может  делится 

на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. 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 мин., на групповые 
занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 

более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 
общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление. 

 

 

                                                    Учебный план  

ГОАОУ «Траектория» 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 
Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1а 1а 
доп. 

2а 3а 4а 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 
132 132 136 136 102 

638 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 

Информатика - - 34 34 34 102 

Математика - - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные  

Предметы 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1а 11 а 2а 3а 4а 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 
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Математика 

и информатика 

Математика - - 1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

 
Формы промежуточной аттестации 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти с учетом годовой контрольной 

работы 

Литературное чтение 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти с учетом годовой контрольной 

работы 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти с учетом годовой контрольной 

работы 

Математика 

и информатика 
Математика 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти с учетом годовой контрольной 

работы 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти с учетом годовой контрольной 

работы 

Искусство 

Музыка 
Средняя арифметическая отметка за 

четверти  

Изобразительное 

искусство 

Средняя арифметическая отметка за 

четверти  

Технология Технология 
Средняя арифметическая отметка за 

четверти  

Физическая 

культура 
Физическая культура  

Средняя арифметическая отметка за 

четверти  

 

 

2.КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2023- 2024 учебный год 

для обучающихся 1-4 классов по АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

вариант 7.2 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ Вариант 7.2 в соответствии: 
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 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654). 

 С письмом Управления образования и науки Липецкой области №И34-
4064 от 28.06.2023г. 

 

1.Начало учебного года:               01.09.2023г. 
 

2.Окончание учебного года:          22.05.2024г. 

3. Продолжительность учебного года:  

              Класс Количество недель 

1,11 классы вариант АООП НОО варианты 7.2  33 недели 

2,4 классы вариант АООП НОО варианты 7.2 34 недели 

4. Количество учебных дней в неделю:  5 дней. 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям  в учебных 

неделях: 
Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало Конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество 

учебных дней 

1 классы (АООП НОО вариант 7.2) 

1 четверть 01.09.2022г. 27.10.2023г. 8 41 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 39 

3 четверть 11.01.2024г. 22.03.2024г. 9 46 

4 четверть 01.04.2024г. 22.05.2024г. 8 34 

 Итого в уч. г. 33 160 

2,4 классы (АООП НОО вариант 7.2) 

1 четверть 01.09.2022г. 27.10.2023г. 8 41 

2 четверть 06.11.2023г. 29.12.2023г. 8 39 

3 четверть 11.01.2024г. 22.03.2024г. 10 50 

4 четверть 01.04.2024г. 22.05.2024г. 8 34 

Итого в уч. г. 34 164 

 сроки и продолжительность каникул и праздничных дней 
Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Начало 

учебной 

четверти  

Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней  

1-е классы (АООП НОО вариант 7.2) 
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Осенние каникулы 28.10.2023г.  05.11.2023 г. 06.11.2023г. 9 

Зимние каникулы 30.12.2023г. 10.01.2024 г. 11.01.2024г. 12 

Дополнительные 

каникулы 

10.02.2024г.  

  

18.02.2024г.  19.02.2024г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 01.04.2024г. 9 

Летние каникулы 23.05.2024г. 31.08.2024  101 

Праздничные дни  23.02.2024г., 08.03.2024г., 29.04.2024г., 

30.04.2024г., 01.05.2024г., 09.05.2024г., 

10.05.2024г. 

7 

Итого  138 

2-4-е классы (АООП НОО вариант 7.2) 

Осенние каникулы 28.10.2023г.  05.11.2023 г. 06.11.2023г. 9 

Зимние каникулы 30.12.2023г. 10.01.2024 г. 11.01.2024г. 12 

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 01.04.2024г. 9 

Летние каникулы 23.05.2024г. 31.08.2024  101 

Праздничные дни  23.02.2024г., 08.03.2024г., 29.04.2024г., 

30.04.2024г., 01.05.2024г., 09.05.2024г., 

10.05.2024г. 

7 

Итого  131 

 режим учебных занятий 

График входа в ГОАОУ «Траектория»: 

1-4 классы с 8.00ч. до 8.15ч. 

5-9 классы с 8.15ч. до 8.30 ч. 

Длительность уроков и перемен: 
№ п/п Урок Длительность 

(мин.)  

Перемена Длительность (мин)  

Понедельник 

1 классы первого года обучения  

1 четверть 

 8.00-8.35 
(«Разговоры о 

важном») 

35 8.35-8.55 20 

1. 8.55-9.30 35 9.30-9.45 15 

2. 9.45-10.20 35 10.20-11.00 40 (дин. пауза) 

3. 11.00-11.35 35   

2 четверть 

 8.00-8.35 
(«Разговоры о 

важном») 

35 8.35-8.55 20 

1. 8.55-9.30 35 9.30-9.45 15 

2. 9.45-10.20 35 10.20-11.00 40 (дин. пауза) 

3. 11.00-11.35 35 11.35-11.45 10 

4. 11.45-12.20 35   

Первые классы ( 3.4 четверть) 

 8.00-8.40 
(«Разговоры о 

важном») 

40 8.40-9.00 20 

1. 9.00-9.40 40 9.40-9.50 10 

2. 9.50-10.30 40 10.30-10.50 20 

3. 10.50-11.30 40 11.30-11.50 20 

4. 11.50-12.30 40 12.30-12.40 10 

5. 12.40-13.20 40   

2-4 классы 
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 8.00-8.40 
(«Разговоры о 

важном») 

40 8.40-9.00 20 

1. 9.00-9.40 40 9.40-9.50 10 

2. 9.50-10.30 40 10.30-10.50 20 

3. 10.50-11.30 40 11.30-11.50 20 

4. 11.50-12.30 40 12.30-12.40 10 

5. 12.40-13.20 40   

Вторник-пятница 

1 классы первого года обучения (1а) 

1 четверть 

1. 8.30-9.05 35 9.05-9.25 20 

2. 9.25-10.00 35 10.00-10.40 40 (дин. пауза) 

3. 10.40-11.15 35   

2 четверть 

1. 8.30-9.05 35 9.05-9.25 20 

2. 9.25-10.00 35 10.00-10.40 40 (дин. пауза) 

3. 10.40-11.15 35 11.15-11.25 10 

4. 11.25-12.00 35   

Первые классы (3.4 четверть) 

1. 8.30-9.10 40 9.10-9.20 10 

2. 9.20-10.00 40 10.00-10.40 40 (дин. пауза)+полдник 

3. 10.40-11.20 40 11.20-11.30 10 

4. 11.30-12.10 40 12.10-12.20 10  

5. 12.30-13.10 40   

2-4 классы 

1. 8.30-9.10 40 9.10-9.20 10 

2. 9.20-10.00 40 10.00-10.20 20 

3. 10.20-11.00 40 11.00-11.20 20 

4. 11.20-12.00 40 12.00-12.10 10 

5. 12.10-12.50 40   

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут. 

6.Сроки проведения текущей и промежуточной аттестации 

Входной контроль для 2-4 классов с 15.09.2023г. по 29.09.2023г. 

Полугодовой контроль для 1-4 классов с 15.12.2023г. по 26.12.2023г. 

Промежуточная аттестация - с 13.05.2024г. по 17.05.2024г. 

 
План внеурочной деятельности в классах АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)  

на 2023-2024 уч. год 

Направление 
Количество часов в неделю 

Итого 
1а 11 а 2а 3а 4а 

Общеинтеллектуальное: 1 1 1 1 1 5 

Проектная деятельность - - - 1 1 2 

Логика 1 1 - - - 2 

Учим английский   1   1 

Духовно-нравственное: 1 1 1 2 1 6 

Православная азбука - - - 1 

 

- 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное: 

- - - - 1 1 

Валеология - - - - 1 1 
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Социальное: 1 1 - - - 2 

Я познаю мир 1 1 - - - 2 

Общекультурное: - - 1 - - 1 

Мастерок - - 1 - - 1 

коррекционно-

развивающая область 

6 6 6 6 6 30 

коррекционно-

развивающие занятия 

6 6 6 6 6 30 

ЛФК 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные 1 1 1 1 1 5 

Логопедические 1 1 1 1 1 5 

Песочная фантазия 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

ИГЗ (русский 

язык/математика) 

1 1 1 1 1 

 

5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

всего 9 9 9 9 9 45 

 

 
                      3.Календарный план воспитательной работы 

                                            ГОАОУ «Траектория» 

на 2023-2024 учебный год 
для обучающихся 1-4 классов АООП НОО с ОВЗ.  Вариант.7.2 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Общешкольная линейка, 

посвященная «Первому звонку – 

2023г.» 

1-4 

 

01.09 Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Классные руководители 

Подъём Флага и исполнение Гимна 

РФ 

1-4 Каждый понедельник Классные руководители 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

1-4 

 

Каждый понедельник Классные руководители 

Тематические классные часы 1-4 

 

Согласно 

утвержденному 

Федеральному 
календарному плану. 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

1-4 

 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию 

в общешкольных ключевых делах 

1-4 

 

Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 1-4 

 

Не менее одного раза в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты  
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Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1-4 

 

В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация первоклассников 1-4 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы 

с обучающимися  

1-4 По мере необходимости  Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио 

с обучающимися класса 

1-4  В течение года  Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом 

класса 

1-4 Один раз в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет школы 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4  В течение года Классные   руководители 

Замдиректора  

Внутриклассное шефство 1-4 В течение года  Классные руководители 

Замдиректора  

Ст. воспитатель 

Музейные уроки 1-4 В течение года Классные руководители 

Замдиректора  

Ст. воспитатель 

Содержание уроков 1-4 В течение года Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Тематические классные часы 1-4 
 

Согласно 
утвержденному 

Федеральному 

календарному плану. 

Классные руководители 

Сентябрь 

День окончания Второй мировой 

войны. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Информационная минутка на уроках 

истории и обществознания 

1-4 04.09—07.09 Классные руководители 

Международный день 1-4 08.09 Классные руководители 
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распространения грамотности. 

Информационная минутка на уроке 

русского языка 

Ко дню рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

1-4 17.09 Классные руководители 

Правила учебных кабинетов 1-4 В течение месяца Классные руководители 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1-4 04.10  Классные руководители 

Учитель музыки 

Ко дню рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 10.10 Классные руководители 

Музыкальный 

руководитель 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

1-4 14.10 1-4 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1-4 25.10 Классные руководители 

Библиотекарь 

Ноябрь 

День народного единства 

(04.11) (информационные минутки 

на уроках истории) 

1-4 03.11 Классные руководители 

 

Ко дню рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (библиотечные уроки) 

1-4 03.11 Классные руководители 

 

Ко дню рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 07.11 Классные руководители 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

(информационная минутка на уроках 

обществознания, ОБЖ) 

1-4 08.11 Классные руководители 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

1-4 27.11 Классные руководители 

 

Декабрь 

День Неизвестного солдата (03.12)  1-4 04.12 Классные руководители 

 

Международный день инвалидов 

(03.12) 

1-4 04.12 Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 

в России (05.12). 

1-4 05.12 Классные руководители 
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День Героев Отечества (09.12) 1-4 08.12 Классные руководители 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12). 

1-4 11.12 Классные руководители 

 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка 

на уроках) 

1-4 27.01 Классные руководители 

Февраль 

День российской науки (08.02)  1-4 08.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15.02) 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

1-4 15.02 Классные руководители 

Международный день родного языка 

(21.02) 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

1-4 21.02 Классные руководители 

Март 

Ко дню рождения К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 03.03 Классные руководители 

Ко дню  рождения С.В. Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

1-4 13.03 Классные руководители 

Неделя математики 1-4 13.03–20.03 Классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18.03) 

1-4 18.03 Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 20.03–27.03 Классные руководители 

Ко дню рождения писателя 

М. Горького (библиотечные уроки) 

1-4 28.03 Классные руководители 

Библиотекарь 

Апрель 

Ко дню рождения С.В. Рахманинова 

(01.04) (информационная минутка 

на уроках музыки) 

1-4 02.04 Учитель музыки 

Замдиректора  

ст. воспитатель 
 

Ко дню рождения А.Н. Островского  1-4 12.04 Классные руководители 

День космонавтики (12.04) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–14 12.04 Классные руководители 

Учителя физики 

Замдиректора  

ст. воспитатель 

 

Всемирный день Земли  1–4 22.04 Классные руководители 

Учителя географии 

и экологии 

Замдиректора  
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ст. воспитатель 

Май 

Праздник Весны и Труда 1-4 01.05 Классные руководители 

 

День Победы 1-4 09.05 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 19.05 Классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

1–4 24.05 Классные руководители 

ст. воспитатель 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разговоры о важном 1–11 Каждый понедельник Классные руководители 

Проектная деятельность 1-4  Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Логика 1-4  Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Православная азбука 1-4  Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Валеология 4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Я познаю мир 1 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Мастерок  2 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ЛФК  1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Песочная фантазия 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Ритмика 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Театральная шкатулка «В гостях у 

сказки» 

1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Художественная керамика 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Искусница 1-4 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Заседание родительских комитетов 1-4 В течение года Директор 

Замдиректора 

Ст.воспитатель 

Классные руководители 

 

Консультации с психологом 1-4 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи 1-4 По запросу Администрация 
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с администрацией 

Круглый стол «Этапы взросления 

вашего ребенка» 

1-4 Один раз в триместр Замдиректора  

Ст. воспитатель 

Психолог 

Персональные выставки талантов 
родителей 

1-4 В течение года Замдиректора  
ст. воспитатель 

 Классные руководители 

Клуб интересных встреч 1-4 Раз в месяц Родительский комитет 

Классные часы по профориентации  1-4  По планам классных 

руководителей  

Классные руководители 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Организация дежурства в классе 1-4 Ежедневно Кл.руководители 

Выступления представителей ШК 

и творческих разновозрастных групп 

на ассамблее основной, средней 

и начальной школы 

1-4 По мере необходимости 

и в соответствии 

с планом тематических 

ассамблей 

Представители ШК, 

разновозрастных 

творческих групп и детских 

общественных 
объединений, в том числе 

«Радужная страна» 

Классные руководители 

 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

1-4 В соответствии 

с планом мероприятий 

Школьный комитет 

«Радужная страна» 

Классные руководители 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1-4 Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

«Радужная страна» 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 
коммуникационное 

агентство  «Радужная 

страна» 

Экологический проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

 

1-4 

Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство «Радужная 

страна» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру — спаси дерево!» 

1-4 Сентябрь, январь, май Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 
коммуникационное 

агентство 

«Радужная страна» 

Совет дела «Благотворительная 

акция "УМКА"» 

1-4 21.09–25.09 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 
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агентство 

«Радужная страна» 

Октябрь 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1-4 26.10–30.10 Школьный комитет 

«Добровольцы 
и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

1-4 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Совет дела «Зимняя 

благотворительная ярмарка» 

1-4 23.11–27.11 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Совет дела «Новый год» 1-4 23.11–27.11 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

1-4 28.01–01.02 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

1-4 04.02–08.02 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 
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Совет дела «Неделя детской книги» 1-4 24.02–26.02 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Совет дела «Благотворительная 

акция "Подари ребенку книгу"» 

1-4 24.02–26.02 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Март 

Совет дела «День смеха» 1-4 15.03–19.03 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 
коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Совет дела «Проект "Наследники 

Великой Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление ветеранов, 

подарки ветеранам) 

1-4 22.03–26.03 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Совет дела «Весенняя 

благотворительная ярмарка» (23.04) 

1-4 29.03–02.04 Школьный комитет 

«Добровольцы 
и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

Апрель 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя совета дела 

на 2024/25 учебный год 

1-4 21.04 Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

«Радужная страна» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

В рамках Года педагога 

и наставника. Мастер-классы 

профессионального мастерства 

1-4 В течение года 

по согласованию 

с ШМО 

Замдиректора по ВР 

Руководители предметных 

ШМО 
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от педагогов школы 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

1-4 По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскурсии 

по отдельному плану 

1-4 профобучения В течение года Замдиректора ст. 

воспитатель 
Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву...» 1-4 Октябрь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Ноябрь 

Детский город профессий 

«КидБург», «Кидзания» 

1-4 Ноябрь Психолог 

Ответственный 

за экскурсии 

Клуб интересных встреч 
«Профессия — исследователь 

Антарктиды» (или сходная с этой) 

1-4 Ноябрь Замдиректора ст. 
воспитатель 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 1-4 Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 1-4 Декабрь Психолог 

Классный руководитель 

Игра «Пять шагов» 1-4 Декабрь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Январь 

Клуб интересных встреч «Новые 

тенденции в мире профессий» 

1-4 Январь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Совет родителей 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 1» 

1-4 

 

Январь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование 

с работодателем» 

1-4 Февраль Замдиректора ст. 

воспитатель 
Психолог 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 1-4 Февраль Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 2» 

1-4 Февраль Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

1-4 Март Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 
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Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия — повар» 

1-4 Апрель Замдиректора ст. 

воспитатель 

Психолог 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–9-е, 

обучающиеся 

профобучения 

Май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 

Психолог 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы», «Календарь Победы» 

1-4 Сентябрь—май 

по отдельному плану 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

Руководитель кафедры 
«История 

и обществознание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Эколого-благотворительная акция 

фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» «Добрые крышечки» 

1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

События: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25.09–29.09 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

События: 

 1 октября: Международный день пожилых людей, Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя; 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

День учителя. 

В рамках Года педагога 

и наставника. День дублера 

1-4 05.10 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «УМКА» 

1-4 05.10–16.10 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Посвящение в первоклассники 1 23.10 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

События: 

 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери; 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1-4 10.11–18.11 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «От сердца к сердцу». 

Благотворительная поездка 

в Вяземский приют «Дом 

милосердия» 

1-4 21.11 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
Клуб «Старшие для 

младших» 

Школьное научное 

общество 

Декабрь 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного Солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

В рамках Года педагога 

и наставника. Церемония 

«Признание» для педагогов школы 

1-4 До 15.12 Руководители предметных 

ШМО 

Замдиректора ст. 
воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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Проект «От сердца к сердцу». 

Зимняя благотворительная ярмарка, 

посвященная Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1-4 03.12 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Новогодний праздник 1-4 23.12 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «От сердца к сердцу» 

«Удивительные елки» 

Мастер-класс для детей 

с особенностями развития 

1-4 Декабрь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1-4 Декабрь Замдиректора ст. 

воспитатель 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

События: 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

Акция памяти «Зажгите свечи...» 1-4 26.01 Замдиректора , ст. 
воспитатель 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Февраль 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная поездка в приют 
для животных 

1-4 06.02 С. воспитатель 

Школьный комитет 
Совет родителей 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 
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Масленица 1–9-е, 

обучающиеся 

профобучения 

22.02 ст. воспитатель 

Школьный комитет 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–9-е, 

обучающиеся 

профобучения 

22.02 ст. воспитатель 

Школьный комитет 

Добровольцы и волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Март 

События: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

 27 марта: Всемирный день театра 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1–9-е, 

обучающиеся 

профобучения 

18.03–24.03 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Руководитель МО 
гуманитарного цикла, 

библиотекарь 

Классные руководители 1–

9 классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Большой концерт 

к Международному женскому дню 

1–9-е, 

обучающиеся 

профобучения 

07.03 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Классные руководители 1–

9-х классов 
Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

События: 

 12 апреля: День космонавтики 

Проект «От сердца к сердцу» 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1-4 23.04 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Руководители МО 

Школьный комитет 

Совет родителей 
Учителя и сотрудники 

школы 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 
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Май 

События: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Концерт, посвященный Дню Победы 

1-4 08.05 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Совет родителей 

Руководитель МО 

Спортивно-эстетического 

цикла 

Школьный комитет 

 «Добровольцы 

и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Выезд к ветеранам «Невыдуманные 

рассказы» 

1-4 До 9 мая Замдиректора ст. 

воспитатель 

Школьный комитет 

«Добровольцы 
и волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–9   

 

26.05 Замдиректора ст. 

воспитатель 

Руководители МО 

Совет родителей 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Походы в театры, на выставки 
в выходные дни 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1-4 В течение года  Замдиректора ст. 

воспитатель 

Классные руководители 

Руководитель МО 

естественно-научного 

цикла 

Психолог 

Руководители МО 

Экскурсия в Аэропорт 1-4 Октябрь ст. воспитатель 

Вахты памяти (поисковые 

экспедиции) у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ в округе 

школы 

1-4 Май Замдиректора ст. 

воспитатель 

Советник директора 

по воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по классам 1-4 Май Классные руководители 

Совет родителей 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-4 Сентябрь—май ст. воспитатель 

 Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Государственные символы России 1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Правила дорожного движения 1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

«Поздравляем!» (достижения 

учеников, учителей, дни рождения) 

1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Новости школы (интерактивная 

стена) 

1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьное 
коммуникационное 

агентство 

Критерии церемонии награждения 

«Признание» 

1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 Советник директора 

по воспитанию 

Дополнительное образование 1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь—май Замдиректора  

Инсталляция «Экологические акции 

школы» 

1-4 Сентябрь—май ст. воспитатель 

 Школьный комитет 
 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1-4 Сентябрь—май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Библиотечный стенд «Книгообмен» 1-4 Сентябрь—май МО гуманитарного цикла 

библиотекарь 

Учитель ИЗО 

Здоровый образ жизни 1-4 Сентябрь—май ст. воспитатель 

ст. медсестра 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект 

оформления школьного праздника» 

1-4 День учителя — 

до 18.09 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 
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Конкурс «Мы одна семья» 1-4 «Умная пятница» — 

до 26.10 

Замдиректора 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 1-4 Ноябрь Зам. директора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор  

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка 

(оформление вывески класса, места 

продажи) 

1-4 До 22.12 Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 
Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

Конкурс «Рождествеская поделка» 1-4 До 18.01.23 Классные руководители 

Февраль 

Конкурс «Лучшая открытка к 

праздника», посвященная празднику 

23 февраля 

1-4 До 20.02.23 Замдиректора ст. 

воспитатель 

 Классные руководители 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

1-4 Апрель Замдиректора 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Учитель ИЗО 

Весенняя благотворительная 

ярмарка (оформление вывески 

класса, места продажи) 

1-4 До 23.04 Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Учитель ИЗО 

Школьное 

коммуникационное 
агентство 

Май 

Конкурс «Лучшая открытка», 

посвященная празднику 9 мая 

1-4 До 05.05.23г. Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коррекционно-воспитательная 

работа с обучающимися групп риска 

1-4 Согласно планам 

работы специалистов 

замдиректора , ст. 

воспитатель 
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и их семьями социально-

психологической 

службы школы 

 Соцпедагог 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся 

1-4 В течение года Замдиректора ст. 

воспитатель 

Соцпедагог 

Психолог 
Классные руководители 

Мониторинг рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности 

1-4 В течение года Замдиректора ст. 

воспитатель 

 Соцпедагог 

Психолог 

Совет профилактики 1-4 В течение года Замдиректора ст. 

воспитатель 

 Соцпедагог 

Психолог 

Служба медиации 1-4 В течение года ст. воспитатель 

Соцпедагог 

Психолог 

Школьный комитет 

Акция «Выбери дело по душе» 

(вовлечение обучающихся в кружки 

и секции) 

1-4 Сентябрь ст. воспитатель 

 Школьный комитет 

Педагоги допобразования 

и ВД 

Обновление тематического стенда 

«Вредные привычки» 

1-4 В течение года ст. воспитатель 

 Школьное 

информационное агентство 

Цикл бесед «Общение без 

конфликтов» 

1-4 Ноябрь Соц.педагог 

Психолог 

Акция «Красная ленточка» 

к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

1-4 Декабрь Замдиректора ст. 

воспитатель 
 педагог -организатор 

Школьное 

информационное агентство 

Школьный комитет 

Спортивный праздник-квест 

«Богатырская наша сила» 

1-4 Февраль Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Учителя физкультуры 

Спортивная игра «Олимпийский 

лабиринт» 

1-4 Апрель Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Учителя физкультуры 

Акция «Жить здорово!» 1-4 Май Замдиректора ст. 
воспитатель 

 педагог -организатор 

Учителя физкультуры 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Дни открытых дверей 1-4 Сентябрь 

Январь 

Май 

ЦРТДЮ 

Социальные проекты 1-4  По согласованию Городской драматический 
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благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой 

направленности 

театр 

Музей культуры 

и искусства  

Экскурсии, внеурочные занятия, 

акции 

1-4  По согласованию НЛМК, ОЭЗ, Аэропорт 

г.Липецк  

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Лекторий «Интересные вопросы 

естествознания» 

1-4 По графику  ст. воспитатель 

педагог-организатор 

специалист по УМР 

Фото- и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

1-4 По мере проведения ст. воспитатель 

педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

1-4 В течение года ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру — спаси дерево!» 

1-4 Ежемесячно «Добровольцы 

и волонтеры» 

ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Индивидуальные социальные 

проекты 

1-4 По утвержденным 

заявкам 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Сентябрь 

Участие во Всероссийском конкурсе 

социально значимых проектов 

учащихся «Изменим мир 

к лучшему!» 

1-4 Октябрь—ноябрь ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день животных» 

1-4 02.10 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Благотворительная акция «УМКА» 1-4 05.10–16.10 «Радужная страна» 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 
ноябрь» 

1-4 10.11–18.11 «Радужная страна» 
«Добровольцы 

и волонтеры» 

Декабрь 

Зимняя благотворительная ярмарка 1-4 11.12 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

«Радужная страна» 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Акция «Подарки для ветеранов» 1-4 Декабрь ст. воспитатель 

педагог-организатор  

«Радужная страна» 
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«Добровольцы 

и волонтеры» 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 
стены «Наука и жизнь» — «Ученые 

в годы войны/в блокадном 

Ленинграде» 

1-4 27.01 Классные руководители 

 

Февраль 

Благотворительная поездка в приют 

для животных 

1-4 06.02 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Научный квест ко Дню российской 

науки (08.02) 

1-4 10.02 Специалист по УМР 

 

Масленица 1-4 28.02 ст. воспитатель 

педагог-организатор 
«Радужная страна» 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1-4 18.03–24.03 ст. воспитатель 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

Апрель 

Праздник науки 1-4 12.04 Руководители МО 

 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

1-4 23.04 ст. воспитатель 

педагог-организатор 
«Добровольцы 

и волонтеры» 

Волонтеры-организаторы 

на общешкольных мероприятиях 

Концерт, посвященный Дню Победы 

1-4 28.04 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 1-4 До 09.05 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

«Добровольцы 

и волонтеры» 

Выезд к ветеранам «Невыдуманные 
рассказы» 

1-4 До 09.05 Замдиректора ст. 
воспитатель 

педагог-организатор 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» — 

кандидаты на звания «Знаток» 

премии «Признание» по физике, 

химии, биологии 

1-4 11.05 Руководитель МО 

естетсвенно-научного 

цикла 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 
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Общешкольная газета для учеников 

и родителей «Школьная газета № 1» 

1-4 Один раз в четверть ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Редколлегия газеты 

Общешкольная книга года 1-4 Один раз в год 

(сентябрь) 

Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог –организатор 

Руководители МО , 
библиотекарь 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Школьная пресс-служба 

(формирование положительного 

имиджа школы через освещение 

событий в социальных сетях 

и на школьном сайте) 

1-4  Еженедельно ст. воспитатель 

Администратор школьного 

сайта 

Школьная видеостудия 1-4 В соответствии 

с планом ШКА 

и по заявке классов 

и ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 1-4 В соответствии 

с планом ШКА 

ст. воспитатель 

Руководитель МО 

гуманитарного цикла 

Сентябрь 

Общешкольный конкурс «Лучшие 

классные СМИ» 

1-4 01.09–01.12 Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог –организатор 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

К Международному дню школьных 

библиотек 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря Ларисы 

Анатольевны» 

1-4 25.10 ст. воспитатель 

педагог-организатор 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Ноябрь 

Школьный  конкурс на лучшего 

радиоведущего 

1-4 Ноябрь—февраль ст. воспитатель 

педагог-

организаторШкольный 

комитет 

Школьное 

коммуникационное 
агентство 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12 ст. воспитатель 

педагог-

организаторШкольный 

комитет 

Школьное 

коммуникационное 
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агентство 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей «Альманах» 

1-4 Январь, апрель Руководитель МО 

гуманитарного цикла 

Школьное 
коммуникационное 

агентство 

Март 

Общешкольный конкурс 

телеведущих школьного 

телевидения 

1-4 Март  Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

                                                  Апрель  

Конкурс «Я- телепортер» 1-4 Апрель Замдиректора ст. 
воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

                                                    Май  

Размещение собранного 

видеоматериала  

1-4 Май Замдиректора ст. 

воспитатель 

 педагог -организатор 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

 

4.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с зпр  

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной  

основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 
ГОАОУ  «Траектория» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, в том числе в начальной школе:  
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 - учителя начальных классов - 8 человек, 

- учителя-предметники – 12 человек, 
- педагоги дополнительного образования – 3 человека, 

- педагог-психолог- 2 человека, 

- учитель-логопед – 2 человека, 

- учитель – дефектолог- 3 человека, 
- социальные педагоги- 1 человека, 

- мед.персонал – 5 человек.  

 Все педагоги прошли курсовую переподготовку по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика».  

В ОУ созданы условия для повышения профессионализма педагогов 

через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер - классы, 
взаимопосещения, открытые уроки и др.), ведения постоянной методической 

поддержки. Педагогические работники ГОАОУ «Траектория»  имеют 

базовое педагогическое образования, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин. Курсовую подготовку для успешного решения 

задач ФГОС прошли все педагоги (100%). 

С целью повышения уровня квалификации пед. работников и 

формирования высокопрофессионального педагогического коллектива в ОУ 
разработаны планы - графики повышения квалификации и аттестации на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  

        
Финансово-экономические условия 

 Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

муниципального бюджета учреждения. 
Для обеспечения образовательной деятельности на счет учреждения 

поступают ассигнования из федерального, регионального и муниципального 

бюджетов.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с 
ЗПР на получение бесплатного общедоступного образования, включая 

внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, 

коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 
оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием 
обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 
Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 
консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 
фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» 

(в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 

на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
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      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

на соответствующий финансовый год; 
НЗ i

очр 
_ нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле: 

                    НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 
финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 
в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические 

материалы, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно 

связанные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на 
приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и 

перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 



ГОАОУ «Траектория» 

 

68 

 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 
рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 
Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по 
формуле: 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2

  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги по предоставлению начального общего 

образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике 

соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 
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нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ j
отпп + НЗком + НЗ j 

пк + НЗ j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ j

тр + НЗ j
пр , 

где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии 

с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом 

площади здания, в котором расположена образовательная организация, года 

его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и 
коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к 

нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного 
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных 

ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);  

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
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необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, 
утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 
(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 
(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-

печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 
соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 
сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 
недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 
включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  
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Материально-технические условия 

 
Для эффективной реализации АООП НОО в ОУ проводится анализ 

готовности учебно-материальной и материально-технической базы. 

ГОАОУ «Траектория» располагается на территории города Грязи в 

благоприятной экологической среде и размещается в типовом трёхэтажном 
здании, которое было введено в эксплуатацию в 1964 году.   ГОАОУ 

«Траектория»  полностью укомплектовано научно-популярной, справочной, 

методической, художественной литературой, периодическими изданиями, 
школьными учебниками. 

       Здание  соответствует нормативным требованиям, укомплектовано всем 

необходимым. Имеется центральное отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, 17 учебных кабинетов, кабинеты психологов, логопеда, 
столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии, игровые комнаты,  

компьютерный класс, актовый зал, библиотека, кабинет ИЗО и детского 

объединения «Лепота» (изготовление глиняной игрушки), имеется 
мультимедийное оборудование. Кабинеты располагают разнообразным 

дидактическим и наглядным материалом. Особую гордость школы-интерната 

составляет спортивная база, которая включает спортивный зал (оборудован 

для проведения занятий по лёгкой атлетике, для игры в баскетбол, волейбол, 
ручной мяч), тренажёрный зал, в котором установлено нестандартное 

оборудование. Рядом со школой-интернатом расположена спортивная 

площадка для организации и проведения учебных занятий и внеклассной 
работы. На её территории оборудованы баскетбольная и футбольная 

площадки, полоса препятствий, детская игровая площадка.  

       В ГОАОУ «Трпектория» имеются медицинские кабинеты: 

физиотерапевтический, процедурный, два изолятора.  
      Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Имеется 

спальный корпус площадью 2547 кв.м, хозяйственный корпус. 

     Для безопасности деятельности учреждения установлена система 
видеонаблюдения с оповещением о чрезвычайной ситуации, автоматическая 

пожарная сигнализация, выведен сигнал о срабатывании системы АПС 

учреждения на пульт связи ПЧ-19.Учебные кабинеты укомплектованы 

аптечками или средствами оказания ПМП. Систематически проводятся 
тренировки по эвакуации из здания школы в случае ЧС. 

        В учреждении имеется столовая на 130 посадочных мест.  Столовая 

обеспечивает пятиразовое питание по нормам . Разработано и утверждено 

сбалансированное примерное двухнедельное меню с учетом возрастных 
категорий (7-12 лет, 12 лет и старше), летне-осеннего и зимне-весеннего 

сезонов. 

      Пищеблок, его оборудование, инвентарь, обработка сырья, 
приготовление пищи, личная гигиена персонала соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации общественного 
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питания. Кулинарная обработка продуктов проводится в соответствии с 

рецептурой блюд и кулинарных изделий. 

       Для  воспитанников организовано щадящее питание согласно 
медицинским показаниям. Ежедневно проводится витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 3 блюда. 

 

                        Требования к организации пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) 

школы-интерната соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 
здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-
логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 
помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации должны быть отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-
дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, желательно 

наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 
обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 
ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 
ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой 

психического развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также положением о режиме учебных занятий. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 
учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 
учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 
распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия следует начинаются  8.30 часов. Число уроков в день:  
для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно 

превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

− по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый)3. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая.  
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в 

среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных классах 
или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

 

Требования к техническим средствам обучения 
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда ГОАОУ «Траектория» 
включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия 
компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 
использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 
Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 
отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 
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Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 
образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 

другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 
краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 
обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 
др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 

с ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 
беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 
навыков ручного труда.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 
Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников образовательных 

отношений. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,  

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 
 

Информационное обеспечение включает необходимую 

нормативнуюправовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса. 

Информационно-методическое   обеспечение   реализации   адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

В школе-интернате с 2016 г осуществляется процесс информатизации 

образования и появился доступ по высокоскоростному широкополосному 
каналу (20 мбит/с) к ресурсам сети Интернет. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам является без лимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям 
обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет осуществляется 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования 
системы контентной фильтрации Интернет Цензор. 
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Компьютеры оснащены лицензионным ПО, которое дает 

гарантированную возможность ведения образовательного процесса и 

административно-хозяйственной деятельности. 
После прекращения действия лицензии на программные продукты 

новая лицензия закупается за счет средств школы-интерната. 

Список лицензионного ПО: MicrosoftOffice, Windows 7 

Профессиональная, антивирус Avast, МЦФЭР – база данных электронной 
системы образования. 

          ГОАОУ «Траектория»  имеет свой информационный узел (сайт) - 

www.sko-griazi.ru, электронный почтовый ящик   detdomm@griazy.lipetsk.ru. 
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	Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения .
	Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении.
	Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (1)

	Модуль «Коррекция и развитие связной речи». (1)
	2 класс
	Текст. Предложение. Слово. Предлог.
	Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы.

	Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов.
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству.
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза.
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов. (1)
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза. (1)
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству. (1)
	4 класс
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза. (2)
	Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов. (2)
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	2. Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	3. Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью:
	4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:
	5. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется:
	6. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
	7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется:

	1. В области звуковой стороны речи:
	2. В области фонематических процессов:
	3. В области лексической стороны речи:
	4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
	5. В области грамматического строя речи:
	6. В области связной речи:
	7. В области письменной речи:
	По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:
	2-4 классы
	Личностные результаты

	1. Осознание себя как гражданина России проявляется в:
	2. Освоение социальной роли ученика проявляется в:
	3. Сформированность речевых умений проявляется в:
	4. Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в:
	5. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в:
	6. Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в:
	7. Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется
	8. Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в:
	1. Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в:
	2. Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в:
	3. Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в:
	1. В области звуковой стороны речи: (1)
	2. В области фонематических процессов: (1)
	3. В области лексической стороны речи: (1)
	4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: (1)
	5. В области грамматического строя речи: (1)
	6. В области связной речи: (1)
	7. В области письменной речи: (1)
	По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:
	1. В области звуковой стороны речи: (2)
	2. В области фонематических процессов: (2)
	3. В области лексической стороны речи: (2)
	4. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: (2)
	5. В области грамматического строя речи: (2)
	6. В области связной речи: (2)
	7. В области письменной речи: (2)
	По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:
	2. В области звуковой стороны речи:
	3. В области фонематических процессов:
	4. В области лексической стороны речи:
	5. В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза:
	6. В области грамматического строя речи:
	7. В области связной речи:
	8. В области письменной речи:
	По окончании 4 класса:

	Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия».
	Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания.
	Развитие способности к удержанию цели деятельности.
	Развитие способности к планированию действий.
	Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу (системе правил).

	Адаптационный модуль (для 1 класса).
	Личностные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Модуль«Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения».
	Регулятивные УУД:
	Личностные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Модуль «Развитие коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с одноклассниками».
	Личностные УУД: Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых средств.
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
	Личностный результат: Владение

	Планируемые результаты по модулю «Развитие эмоционально- личностной сферы и коррекция ее недостатков»:
	Личностные УУД:
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей
	В области формирования познавательных УУД
	В области формирования регулятивных УУД:

	5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - позитивным результатом можно считать аффективно спокойное реагирование
	Коррекционный курс «Ритмика»
	Учебный план
	ГОАОУ «Траектория»
	АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
	План внеурочной деятельности в классах АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)
	на 2023-2024 уч. год


