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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная образовательная программа начального общего

образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. (далее - Программа)
МАОУСШ с.Песь разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы
начального общего образования (далее – ФАОП НОО).

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
обследования, с учетом ИПРА.

Цель 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.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы



Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с ЗПР
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и

деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной
по составу группы, отличающейся по возможностям освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации в рамках
одного вариантов АОП НОО разработку и реализацию индивидуальных
учебных планов.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного
подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за
счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение
содержанием образования.

Принципы формирования Программы:
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области

образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

д) онтогенетический принцип;
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП

НОО ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с
ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;

ж) принцип целостности содержания образования;
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-



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

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

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной

деятельности не допускается использование технологий, которые могут нанести
вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет
использования здоровьесберегающих педагогических технологий.

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021
г., регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее -
Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573),
действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические
требования).

1.1.3. Общая характеристика Программы
1.1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников.

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными



познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения.

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции.

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки,
умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

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).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности;

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении ООО в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.

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

1.1.3.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после

выявления первичного нарушения развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
- получение начального общего образования в условиях образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;

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



- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;

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

К особым образовательным потребностям, характерным для
обучающихся с ЗПР, относятся:

- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса);

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в
образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;

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

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

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

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на



формирование способности к самостоятельной организации собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация
ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных
и общекультурных ценностей).

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с ЗПР
Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в пролонгированные сроки обучения.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.
АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности).

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других
познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом.

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

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,
гиперактивностью.

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной
направленности всего образовательного процесса при его особой организации:
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АОП НОО (вариант 7.2) не является препятствием для
продолжения освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся
с ЗПР может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения
внимания и работоспособности, препятствующие освоению программы в
полном объеме.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР
содержания АОП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру



программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО,

вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации
образовательных программ.



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют
современным целям начального общего образования, представленным во ФГОС
НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений
обучающегося.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР

(вариант 7.2) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание её социальной значимости,
ответственность, установка на принятие учебной задачи).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные
результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)
должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,



наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных
технологий;

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий,
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также
становление способности к самообразованию и саморазвитию.

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом
междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими
средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых,
так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ метапредметные
результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)
должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным
возможностям;



7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Предметные результаты
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на

применение знаний и конкретных умений;
определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного

предмета;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России

и мира в целом, современного состояния науки.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные

результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР (с учетом
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей)
должны отражать:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого
этикета;

5) овладение основами грамотного письма;
6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных

грамматико-орфографических умений для решения практических задач
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:



1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов;

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с

использованием некоторых средств устной выразительности речи;
7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать
отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков
с учетом принятых в обществе норм и правил;

8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей
и потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном
языке,

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.

Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний 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.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими



изменениями в окружающей среде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства;

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к
произведениям искусства;

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,
так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-
прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других);

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.

Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных
эстетических суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания



музыкальных произведений;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров.

Технология:
1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой,

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их
обработки в зависимости от их свойств;

2) формирование организационных трудовых умений (правильно
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач;

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

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, физического 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.

Результаты освоения программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
отражают:

Коррекционный курс «Ритмика»:
- развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной

активности, координации движений, двигательных умений и навыков;
- формирование умения дифференцировать движения по степени

мышечных усилий;
- овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и
т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического



развития;
- овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
эстетического вкуса;

- развитие выразительности движений и самовыражения;
- развитие мобильности.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические занятия:
- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности;

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие
лексической системности, формирование семантических полей;

- развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;
- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия:
- формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,

мнемических и интеллектуальных процессов;
- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
результатам освоения АОП НОО и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость 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, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП 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 АОП НОО призвана решить следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку
динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов и формирование УУД;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП
НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных
результатов;

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательной организации;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных
показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР.

На основе выявления характера динамики образовательных достижений
обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя
или образовательной организации.



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

Принципы оценки образовательных результатов
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 АОП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки в разных образовательных организациях.

Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных)
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.

Особенности оценки личностных результатов
Личностные результаты включают овладение обучающимися

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

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

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

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

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с



ЗПР АОП 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
обучающегося.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную
картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие
или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу оценки
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР, которая утверждается локальными актами
организации.

Программа оценки личностных результатов включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС

НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки
социальной (жизненной) компетенции обучающихся;

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

обучающегося (карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты
всего класса (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.
Особенности оценки метапредметных результатов
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД

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

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными УУД.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и



измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат

выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;

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

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

Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.

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

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно
всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только
качественную оценку.

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с
ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета.

На этом этапе обучения центральным результатом является появление
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

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

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в
ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ.

В процессе оценки достижения планируемых личностных,
метапредметных и предметных результатов используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой



(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,

промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по

итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому

оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения задания;

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости,
зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном
темпе с четкими смысловыми акцентами;

- адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению);

- предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

- увеличение времени на выполнение заданий;
- организация короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
- недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника,

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
обучающегося.

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

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с



ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом.
Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен

делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике
развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении
его психоэмоционального статуса.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ
КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной
деятельности), учебных модулей являются частью адаптированной основной
образовательной программы основного начального образования МАОУСШ
с.Песь и обеспечивают достижение планируемых результатов, также
соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО.

Рабочая программа учебного предмета/курса включает в себя:
- титульный лист;
- пояснительную записку (отражает общие цели и задачи изучения

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору
содержания, к определению планируемых результатов);

- содержание учебного предмета, курса;
- Планируемые результаты освоения программы включают личностные,

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый
год обучения;

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (раздела, главы), и возможность использования по этой
теме электронных(цифровых)образовательных ресурсов;

- описание материально-технического обеспечения.

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ
ЯЗЫК»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на

уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебный предмет «Русский язык» на уровне начального общего
образования является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие
обучающихся. Он способствует повышению коммуникативной компетентности
и облегчению социализации обучающихся. Приобретённые 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 учётом условий
коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать
нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие
устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для
осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим
путём.

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в
общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с
ЗПР.

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных
дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и
конкретных приемов, то у обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку,
желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется связное (в том числе
учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются
возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их
преодоления.

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную
ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков
самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-
слоговой анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР
развиваются процессы анализа, синтеза, 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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание,
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание
небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
просмотра фрагмента видеозаписи).

2. Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя

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

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы,
различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».



Умение опознавать имена собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён

существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе

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

Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы.

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).
Морфологический разбор имён прилагательных.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Применение правил правописания:
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк-чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном

перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож,

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

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица

единственного числа (пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и

восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

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

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

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

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

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

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

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО

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.



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

1) 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 АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Как и русский язык, литературное чтение предстаёт 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
информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и
чтению способствует формированию общей культуры.

Приобретённые 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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ»

1. 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.

2. Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и



интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные

через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,

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

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

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

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

3. Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:

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

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

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

4. 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.

5. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.



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

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

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

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,

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

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы

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

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

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

7. 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.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ
НОО

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.



2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный(английский) язык»

(предметная область «Иностранный язык») на уровне начального общего
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к
результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие
мотивации ученика к изучению иностранного языка и на формирование умений
во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных
умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, познавательной,
коммуникативной, практической и творческой деятельности.

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных
действий в процессе изучения предмета «Иностранный язык» станут
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в
жизни.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК»

Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на
поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз
речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой
день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки.
Выходной день, каникулы.

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

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

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
учебно-трудового общения; диалог-расспрос (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 ит.д.).

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

предложения.

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита.

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 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. Ритмико-интонационные особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300
лексических единиц для усвоения, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран.

Интернациональные слова(например, doctor, film).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.),



составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.
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 (до 10).
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского
фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого
языка.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА
УРОВНЕ НОО

Предметные 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 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.



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«МАТЕМАТИКА»

1) 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.

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.

Ученик учится сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе
(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность,
осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные
приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную
вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной
деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать
аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых
задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с
покупками,измерением величин, планированием маршрута оцениванием
временных и денежных затрат.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙМИР»
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 идр.

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его
доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр,
конус.

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2 , дм 2 , м 2 ).
Вычисление площади прямоугольника.

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

измерениемвеличин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).

4) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НОО

Предметные 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.



2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙМИР»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий
потенциал: у обучающихся формируются предпосылки научного мировоззрения,
познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и
саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем,
яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и
наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве
обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для
обучающихся.

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в
формировании начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для
изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о
природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём,
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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙМИР»
1. Человек и природа



Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Расположение
предметов в пространстве (право, лево, верх, низ). Примеры явлений природы:
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.



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

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

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

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

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

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины,
мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы
органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход
за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение
режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-
двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2. Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и

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

Человек - член общества, создатель и носитель культуры.
Многонациональность - особенность нашей страны. Общее представление о



вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность
каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека
с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.

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

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

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

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

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

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании
гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

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

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

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

Красная площадь, Большой театр Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города
Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края:



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

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

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

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

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

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

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

Правила безопасного поведения в природе.
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила

взаимодействия с незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг

каждого человека.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙМИР» НА УРОВНЕ НОО

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего



поведения в природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром

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

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской

этики» 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.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует
культурологическое содержание и направлен на развитие, прежде всего,
личностной сферы обучающегося, содержание учебника построено на
межпредметных связях, обращении к ранее изученному учениками материалу и
их собственному опыту. Интегративность курса, его опора на личностные
качества ученика в полной мере соответствуют идеологии системы «Школа
России», цель которой - общее развитие каждого ребенка (развитие ума, воли,
чувств, нравственных представлений).

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях,

их роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НОО

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
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,
отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

4) осознание ценности человеческой жизни.



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Музыка» 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.

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 учащегося, 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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,
симфония, концерт.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства.

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

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация —
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности
музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл.



Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приёмы музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-
образного содержания произведений.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и
музыкальный язык.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НОО

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование
элементарных эстетических суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания
музыкальных произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально- хоровых
произведений, в импровизации.



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 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.

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 тождестваи различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям -
целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий способу, внесению корректив.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной
самооценки и самоуважения учащегося.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (повыбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами.



Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о мужскойи женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном 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 спроизведениями народных художественных промыслов в
России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.



Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и
в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и
т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы,
ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.



Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка,
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной 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.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА
УРОВНЕ НОО

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) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (изобразительного,
декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

4) 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;

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.



2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД
(ТЕХНОЛОГИЯ)»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» 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.

Федеральная рабочая программа по предмету «Труд (технология)» 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.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются
для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.

Перечень УУД, формирование которых может быть достигнуто средствами
учебного предмета «Труд (технология)» с учетом психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР начальных классов: познавательные,
коммуникативные и регулятивные.

В 1, 1 дополнительном и 2 классах предлагается пропедевтический уровень
формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом
этапе обучения только начинается.

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с
информацией».

С учетом того, что выполнение правил совместной деятельности строится
на интеграции регулятивных УУД (определенные волевые усилия,
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при
налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными
средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном
разделе «Совместная деятельность».

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные
результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающихся с
ЗПР за каждый год обучения в начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по
всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика
деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной
темы.

Изучение предмета «Труд (технология)» представляет значительные
трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей:

- незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям
инициации волевых усилий при начале работы над изделием;

- отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения
затрудняет процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии;

- недостаточное развитие восприятия является основой возникновения
трудностей при выделении существенных (главных) признаках объектов,



построении целостного образа, сложностям узнавания известных предметов в
незнакомом ракурсе;

- импульсивность действий, недостаточная выраженность
ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность
деятельности приводят к низкому качеству получаемого изделия, недовольству
полученным результатом;

- нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация,
повышенная отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной
двигательной и речевой активностью, влечет за собой сложности понимания
технологии работы с тем или иным материалом;

- медленное формирование новых навыков требует многократных указаний
и упражнений для их закрепления.

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни
факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их,
опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся
получают только общие представления. Ряд сведений познается обучающимися
в результате практической деятельности.

Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе
является предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая
целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного
развития обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста.

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с
ЗПР, формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и
освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о
рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений,
представленных в содержании учебного предмета.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Труд
(технология)» входит в предметную область «Технология» и является
обязательным для изучения. Содержание предмета «Труд (технология)»
структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1
- 4 классов программы начального общего образования в объеме 1 учебного часа
в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1 - 4 классах обязательно.

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Труд
(технология)», - 168 (1 час в неделю в каждом классе): 1 класс - 33 часа, 1
дополнительный класс - 33 часа, 2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34
часа.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
Содержание программы начинается с характеристики основных

структурных единиц курса «Труд (технология)», которые
соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения.

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается
концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная
логика данного учебного курса не является столь же жесткой, как в ряде других
учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой
и единой последовательности. На уроках труда (технологии) этот порядок и
конкретное наполнение разделов в определенных пределах могут быть более
свободными.

Основные модули курса «Труд (технология)»:
 модуль «Технологии, профессии и производства»;
 модуль «Технологии ручной обработки материалов»:

- технологии работы с бумагой и картоном;
- технологии работы с пластичными материалами;
- технологии работы с природным материалом;
- технологии работы с текстильными материалами;
- технологии работы с другими доступными материалами (например,

пластик, поролон, фольга, солома и другие);
 модуль «Конструирование и моделирование»:

- работа с конструктором (реализуется с учетом возможностей
материально-технической базы образовательной организации);

- конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных
материалов, природных и текстильных материалов;

- робототехника (реализуется с учетом возможностей материально-
технической базы образовательной организации);
 модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (реализуются с
учетом возможностей материально-технической базы образовательной
организации).

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
в 1 классе (33 часа)

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их
небольшое варьирование в рабочих программах педагогов.

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 часов).
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их
происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его
организация в зависимости от вида работы. Безопасное использование и
хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми
материалами и производствами.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 часов).
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых

материалов.
Основные технологические операции ручной обработки материалов:

разметка деталей, выделение деталей,
Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую

инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с



помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание. Приемы и правила
аккуратной работы с клеем.

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов
в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное,
рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз,
отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание,
обрывание, склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила работы с
ножницами, их передачи и хранение.

Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные,
например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными
материалами: соединение деталей (приклеивание, соединение с помощью
пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и
заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 часов).
Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага,

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции
изделия. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов.
Конструирование по модели (на плоскости).

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 часа).
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
в 1 дополнительном классе (33 часа)

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их
небольшое варьирование в авторских курсах предмета.

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 часов).
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера как условия
создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,
разнообразии. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании
работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов.

Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 часов).
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при
изготовлении изделий.



Основные технологические операции ручной обработки материалов:
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка
изделия, отделка изделия или его деталей.

Способы разметки деталей: по шаблону, линейке (как направляющему
инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую
инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений
(называние операций, способов и приемов работы, последовательности
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки.
Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги.
Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея,
скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем.
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие).

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов
в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное,
рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз,
отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание,
обрывание, склеивание и другое Резание бумаги ножницами. Правила
безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.

Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные,
например, орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными
материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление
композиции, соединение деталей (приклеивание, соединение с помощью
пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие).
Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 часов).
Объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага,

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о детали и
части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку.
Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное
прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого)
результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата
(замысла).

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 часов).
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.
Информация. Виды информации.



Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
во 2 классе (34 часа)

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 часов).
Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные

представления об основных принципах создания мира вещей: прочность
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность.
Изготовление изделий с учетом данных принципов. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов
технологического процесса.

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 часов).
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и
технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их
декоративно-художественным и конструктивным свойствам.

Основные технологические операции ручной обработки материалов в
процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки),
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных
видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение
деталей изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж,
эскиз, схема. Чертежные инструменты (линейка, угольник, циркуль). Их
функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы с
колющими инструментами (циркуль).

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание
тонкого картона и плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение
деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани
(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного
происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток
(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его
строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты
(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик,
стебельчатая, елочка) (выбор строчек и порядка их освоения по классам
определяется педагогом). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей
выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного



швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей,
сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа,
бусины).

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 часов).
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и
конструирования симметричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 часа).
Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
в 3 классе (34 часа)

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 часов).
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как
движущие силы прогресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях.
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и
профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на
уроках труда (технологии).

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные
технологии в жизни современного человека.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,
групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.
Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества;
распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и
подчиненный).

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 часов).
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в
различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании
того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж).
Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож,
шило и другие); называние и выполнение приемов их рационального и
безопасного использования.



Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных
изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный,
толстый, тонкий, цветной). Чтение и построение простого чертежа (эскиза)
развертки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Выполнение измерений, расчетов, несложных построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа,
выполнение отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа
и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов
строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной
строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц.
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных
материалов в одном изделии.

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 часов).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в

том числе конструктора по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и
неподвижного соединения деталей конструктора, их использование в изделиях;
жесткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений,
технических устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и
построений для решения практических задач.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 часа).
Информационная среда, основные источники (органы восприятия)

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации.
Информационные технологии. Источники информации, используемые
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный
компьютер и другие Современный информационный мир. Персональный
компьютер и его назначение. Правила пользования персональным компьютером
для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией
(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео)
(практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии
с материально-техническими возможностями образовательной организации).
Работа с текстовым редактором.

Содержание учебного предмета «Труд (технология)»
в 4 классе (34 часа)

Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 часов).



Профессии и технологии современного мира. Использование достижений
науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование
синтетических материалов с определенными заданными свойствами в
различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. Материалы,
получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и
другие).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей.
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на
окружающую среду, способы ее защиты.

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям.
Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных
технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного
или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и
технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные
проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года.

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 часов).
Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические
изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями к
изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение
оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов
отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с
помощью чертежных инструментов. Освоение доступных художественных
техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное
представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их
свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от ее
назначения, моды, времени. Раскрой деталей по несложным готовым лекалам
(выкройкам). Строчка петельного стежка и ее варианты, ее назначение
(соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и
крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,
полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств.

Комбинированное использование разных материалов.
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 часов).
Современные требования к техническим устройствам (экологичность,

безопасность, эргономичность и другие).



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в
том числе конструктора по проектному заданию.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные
узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование
робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование,
тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 часов).
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях

информации (практическая работа на персональном компьютере организуется в
соответствии с материально-техническими возможностями образовательной
организации).

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской,
проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с цифровыми
материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и
проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении
изделий. Создание презентаций.

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ НОО

Предметные результаты
К концу обучения в 1 классе обучающийся с ЗПР научится:
организовывать свой труд под руководством педагога: подготавливать и

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда;
применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной

работы с клеем;
определять названия и назначение основных инструментов и

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон,
стека и другое), использовать их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы и прочее) и способы их
обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять под
руководством педагога доступные технологические приемы ручной обработки
материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток;
оформлять изделия строчкой прямого стежка;
иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия»,

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,
«конструирование», «аппликация»;

выполнять задания с использованием подготовленного плана;
рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога);
иметь представление о изученных видах материалов (природные,

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей), их свойствах (цвет,
фактура, форма, гибкость);



называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления
(шаблон, стека, булавки), безопасно хранить и работать ими;

выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;

с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием
инструкционной карты, образца, шаблона;

иметь представление о простейших видах технической документации
(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных
материалов по образцу, рисунку.

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся с ЗПР
научится:

организовывать свой труд под руководством педагога: своевременно
подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в
процессе труда;

применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной
работы с клеем;

действовать под руководством педагога по предложенному образцу в
соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной
стороне материала; экономия материала при разметке);

определять названия и назначение основных инструментов и
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон,
стека), использовать их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки
(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять под руководством
педагога доступные технологические приемы ручной обработки материалов при
изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять под руководством педагога разметку деталей сгибанием, по
шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания; сборку
изделий с помощью клея, ниток;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование»,
«аппликация»;

выполнять задания с использованием готового плана;
обслуживать себя во время работы под руководством педагога: соблюдать

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;
соблюдать правила гигиены труда;

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по
вопросам педагога); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять
основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения; способы изготовления;



распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,
бумага, тонкий картон, текстильные, клей), их свойства (цвет, фактура, форма,
гибкость);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления
(шаблон, стека, булавки), безопасно хранить их и работать с ними;

различать материалы и инструменты по их назначению;
выполнять последовательность изготовления несложных изделий с

использованием плана, схемы: разметка, резание, сборка, отделка;
выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:

выполнять разметку деталей по шаблону, линейке (как направляющему
инструменту без откладывания размеров); резать ножницами по линиям
разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием,
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой; собирать изделия с помощью
клея, пластических масс; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией,
строчкой прямого стежка с опорой на образец;

использовать под руководством педагога для сушки плоских изделий пресс;
с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием

инструкционной карты, образца, шаблона;
иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных

изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных

работах под руководством педагога;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.
К концу обучения во 2 классе обучающийся с ЗПР научится:
ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта,

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель»,
«технология», «технологические операции», «способы обработки»;

выполнять задания по плану;
по заданному образцу подготавливать рабочее место в соответствии с

видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее
место;

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на
инструкционную (технологическую) карту;

отбирать материалы и инструменты для работы с использованием
технологической карты; исследовать под руководством педагога свойства новых
изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока);

ориентироваться под руководством педагога в простейших чертежах
(эскизах), линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и
размерная, линия сгиба, линия симметрии);

выполнять под руководством педагога биговку;
выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу

(выкройке) правильной геометрической формы;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;



понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета); соотносить с
помощью педагога объемную конструкцию с изображениями ее развертки;

определять неподвижный и подвижный способы соединения деталей и
выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с
использованием образца, схемы;

конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему
чертежу или эскизу;

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством педагога элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт;

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
К концу обучения в 3 классе обучающийся с ЗПР научится:
ориентироваться в смысле понятий «чертеж развертки», «канцелярский

нож», «шило», «искусственный материал»;
иметь представление о характерных особенностях изученных видов

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного
искусства, распространенных в крае ремеслах (в рамках изученного);

знать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль);

ориентироваться в чертеже развертки и выполнять разметку разверток с
помощью чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль);

узнавать линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными

строчками с использованием образца;
конструировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от

требований конструкции и с опорой на схему, образец;
иметь представление о видах информационных технологий и

соответствующих способах передачи информации (из реального окружения
обучающихся);

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для
ввода, вывода и обработки информации;

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под
руководством педагога;

участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с
содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.

К концу обучения в 4 классе обучающийся с ЗПР научится:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном

значении; творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области
техники и искусства (в рамках изученного), наиболее значимых окружающих
производствах;



на основе технологической карты организовывать рабочее место в
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической)
карты;

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

выполнять под руководством педагога более сложные виды работ и приемы
обработки различных материалов (например, плетение, шитье и вышивание,
тиснение по фольге);

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с
использованием образца;

понимать и создавать с использованием образца простейшие виды
технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок,
схему) и выполнять по ней работу;

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор
шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством
педагога;

работать в различных компьютерных программах;
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности;

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению
одноклассников, договариваться; участвовать в распределении ролей,
координировать собственную работу в общем процессе.



2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА)»

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Физическая культура (адаптивная

физическая культура)» 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.

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»

Знания по физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время

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 проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение
правил игр.

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике
и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная 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 с предметами
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения 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 с
нужной 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.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному

в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в
чередовании с бегом.

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

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

дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски;

подъёмы;торможение.
Подвижные игры и элементы спортивных игр

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения
накоординацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
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 без мяча;

хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу
изпод 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 руками снизу 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 и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».



Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения

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

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте;
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой,
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание
малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного
корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без
отягощений(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные
мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и
булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения);
отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; броски встенку и ловля мяча, стоя у стены, из разных исходных
положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег
на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг)
в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу,от груди); повторное



выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.

Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища,

выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными
движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с
предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний
обруч, большой обруч).

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя,
лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание
по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть
пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе,
выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:
упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног,
скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы);
сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками;
упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения
работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание
крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание
лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком»,
«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного
диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с различными
движениями рук);ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и
опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц
спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления
мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника
путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление
мышц тазового пояса, бедер, ног.

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток»,
«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка»,
«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и
влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по
канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по
массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными
набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру);
со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над
собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки
в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком
от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными
мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по
30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).



Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания
выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу,
ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Построения и
перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и
в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево
с указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе:
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе
с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе;
челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта
на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и
360°; прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места
толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов,
толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через
г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку;прыжки в высоту
с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча
правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»;
метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание
малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед
собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после
отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу;
броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу
и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на
расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка);
ходьба по г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с
опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через
предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке;
расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным
способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в
сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие
модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под
препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель;
перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи;
вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в
подлезании, перелезании и равновесии.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» НА УРОВНЕ НОО

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.



2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«РИТМИКА»

В рамках данного курса осуществляется коррекция моторной сферы
младших школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному
развитию (в первую очередь совершенствованию регуляции деятельности), так и
эстетическому развитию, основанному на гармонизирующем воздействии
музыки и танца.

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.).

Планируемые результаты изучения учебного курса «Ритмика»
Личностные результаты



Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

Проявлять положительные качества личности и управлять своими
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.

Метапредметные результаты:
- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;
- накопление представлений о ритме, синхронном движении;
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности;
- решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с

помощью учителя;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические

признаки в движениях и передвижениях человека;
- умение координировать свои усилия с усилиями других;
- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных

ситуаций;
- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со

сверстниками, владеть культурой общения, быть дисциплинированными,
проявлять инициативность, ответственность.

Предметные результаты:
- умение под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего
напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;

- умение ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности;
- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать

их в организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки).

Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Ритмика»
В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика»

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим
параметрам: совершенствование двигательных умений и навыков, развитие
эмоционально-волевой и познавательной сфер.

В области формирования двигательных умений и навыков:
- умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для

выполнения разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных
упражнений;

- умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие
упражнения в определённом ритме и темпе;

- совершенствование координационных движений (быстрота и точность
реагирования на словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук,
ног, туловища и др.);



- умение выполнять простейшие построения и перестроения;
- умение ходить в шеренге и разными видами шага;
- овладение простейшими элементами танца;
- умение выразительно передавать различные игровые образы,

придумывать варианты образных движений в играх;
- появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией
стихов и песен (появление «тройных» связей);

- владение техникой элементарной мышечной релаксации.

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:

- проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в
публичных выступлениях (концерты и праздники);

- умение выполнять задания взрослого и не подводить своих
одноклассников, действовать в группе слаженно и сообща;

- умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со
сверстниками;

- умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность,
ответственность.

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:

- расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования
ориентировки в пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных
шагах, умении регулировать свое поведение на занятиях, концертах и
праздниках;

- умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении
упражнений;

- умение контролировать технику выполнения движений, исправлять
ошибки после указания на них;

- умение анализировать и творчески применять полученные знания во
внеурочное время под руководством взрослого и самостоятельно;

- умение адекватно оценивать собственные физические и творческие
возможности;

- овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и
корригирующей гимнастики;

- умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку
в соответствии со своими возможностями.

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая
деятельность учащихся.

Содержание учебного курса «Ритмика»
Ритмико-гимнастические упражнения

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока,
являясь организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег,



подскоки с хлопками и без них, переноску предметов и служат для укрепления
мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, мышц туловища, для выработки осанки,
исправления таких недостатков, как косолапость, шаркающая походка и т. п. В
этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, равновесия, на
развитие динамической и статической координации. К ним относятся шаги и
прыжки через обруч, палку или качающийся канат, повороты на пальцах, бег
между кеглями. Упражнения на развитие статической координации, которые
можно выполнять, стоя на обеих или на одной ноге, с открытыми, а затем с
закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как они
содействуют успокоению, развивают способность управлять своим телом,
ориентироваться в пространстве, закалять волю. Упражнения и
сопровождающие их музыкальные ритмы используются в порядке постепенного
усложнения, так что дети постепенно осваивают их, испытывая радость от
достижения успеха.

Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов,
например: громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»);
чередование темпа (быстрое и медленное хлопанье или подскоки); различение
по высоте тона (движения в противоположных направлениях) и т. п. В таких
упражнениях у детей вместе с воспитанием наблюдательности и внимания
развиваются быстрота реакции, совершенствуются способности
дифференцировок.

В этом разделе работы полезно использовать мячи, шары, флажки и тому
подобные предметы, а также гимнастическую скамью (широкую и узкую),
шведскую стенку и др.

Детей надо приучать к организованному и бережному обращению со
снарядами, добиваясь дисциплинированности при использовании названных
выше предметов, предохранять детей от переутомления при возрастающей
нагрузке, в случае необходимости (например, при соскоках со шведской стенки)
обеспечивать страховку.

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами
Для этого раздела работы используются детские музыкальные инструменты:

металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые другие звучащие предметы:
погремушки, дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки,
самодельные коробки с горохом и т. п. Игрушечные пианино, гармошки не
рекомендуются из-за их различной звуковысотной настройки и невозможности в
связи с этим использования их в детском оркестре. Большинство упражнений со
звучащими инструментами проводится в сопровождении фортепиано.

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма,
повышают внимание детей, скорость реакции, развивают способность
дифференцировок на слух. Вначале дети знакомятся с каждым инструментом в
отдельности и с его возможностями, учатся обращению с ним. Их упражняют в
реакции на музыку (совместное начало и окончание звучания, передача
динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз,
чередование темпов и т. п.). Такие упражнения многократно 3 повторяются, их
сложность постепенно нарастает, развивается навык обращения с



инструментами и чувство ритма. Упражнения с инструментами можно
выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в движении —поодиночке, парами,
группами, целым классом. Сначала все упражняются на одном и том же
инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных
произведений, при этом должны обнаружить понимание сильной доли такта,
слабых долей, простых мелких долей.

Пониманию сильных долей способствует освоение такого, например,
инструмента, как барабан. Дети учатся правильно держать палочки, мягко
ударять ими по звучащей поверхности. С палочками выполняют различные
упражнения: ударяют их друг о друга, об пол, о другой предмет, вслушиваясь в
звучание. Барабан используют и для развития мелкой моторики путем таких
упражнений, как щелчки разными пальцами, удары кончиками или косточками
пальцев, свободные удары тыльной стороной ладони. Все упражнения надо
учиться выполнять и правой и левой рукой.

Возможны такие упражнения, когда при исполнении одного произведения
каждый ученик использует несколько инструментов. Темп исполнения в таких
случаях сначала должен быть замедлен, при смене инструментов возможны
остановки. Постепенно дети привыкают к тому, в какой последовательности
включаются в исполнение инструменты, как они расположены вокруг них на
полу, какой рукой и как их надо вовремя взять. Тогда произведение может
звучать в нормальном темпе. Трудности возрастают, если затем использовать
инструменты в другой последовательности.

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический
рисунок, воспроизведенный учителем или одноклассниками, сами создают
ритмические рисунки. Совместное прослушивание и передача ритма повышает
внимание учащихся и чувство ответственности перед товарищами за свое
участие в общем исполнении.

В упражнениях со звучащими инструментами дети активно приобщаются к
искусству, учатся выражать себя в нем, участвуют в совместном исполнении
произведений. Это является мощным средством эстетического воспитания
школьников и формирования способности активной творческой совместной
деятельности.

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку
В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения

подражательного характера либо раскрывающие содержание музыкальной
пьесы или песни. Сюда же относятся свободные формы движения,
самостоятельно выбранные детьми, чтобы передать собственное эмоциональное
восприятие музыкального образа.

Прежде чем дети начинают двигаться, учитель знакомит их с музыкой, в
краткой беседе помогает понять содержание песни, характер произведения в
целом и отдельных его частей, тем, т. е. направляет воображение детей,
оживляет их эмоциональную память, однако движения им не подсказывает. В
противном случае у детей вырабатываются двигательные шаблоны, они теряют
возможность двигаться, как хотят. При необходимости учитель может оказать
помощь в такой примерно форме: «Двигаться так, чтобы было видно, что ты
маршируешь, как солдат», или: «..., что ты тренируешься на спортплощадке»,



или: «..., что ты играешь роль клоуна». Подобные упражнения повышают
творческую активность и фантазию школьников, побуждают их включаться в
коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к решению задачи и
доставляют им особую радость. В этих упражнениях преодолевается
скованность учащихся, повышается способность приспосабливать свои действия
к имеющимся условиям и ситуациям, возрастает осознание ответственности за
свои действия перед товарищами.

Музыка, используемая в данном разделе работы, должна быть доступна
детям, ярко ритмична, мелодична. Целесообразно для этого привлекать песни и
произведения, указанные в программе по музыке для пения и слушания, полезно
чаще прослушивать одни и те же пьесы, тогда глубже понимается их
содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы ученикам, чтобы их
можно было при желании напевать или петь хором, сопровождая движения. Это
способствует созданию радостной атмосферы на уроке. Для успешной работы
чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять
такие подражательные движения, как, например, «маятник», «деревья под
ветерком и ветром», «полет птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная
кукле», «За работу, лесорубы» и т.п.; или свободно изображать действия на
темы «Мы бегаем по лужам», «Мы собираем цветы для букета», «Игра в
снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои замыслы с
помощью мимики и жестов.

С возрастом дети приобретают способность к сценическому действию под
музыку. Сначала учитель делит их на 2—3 группы, знакомит их с
произведениями двух-трех частной формы или с произведением, содержащим
несколько контрастных, разнохарактерных тем, и выясняет, как они понимают
характер каждой части, каждой темы. Как правило, учитель выслушивает
мнение двух или трех учеников о том, как они представляют себе темы,
предлагает остальным высказать свои критические замечания, следя за тем,
чтобы фантазия детей содержала доступные для воплощения образы. После
этого каждая группа учащихся выполняет под музыку различные действия,
раскрывающие ту или иную сценическую ситуацию (например, «Гуси и волки»).
Наследующем этапе можно распределить роли среди учеников. Исполнение той
или иной роли заставляет ребенка вживаться в образ, управлять своим
поведением, подчинять себя правилам игры, что чрезвычайно важно в
воспитательном отношении. В качестве примера можно назвать инсценирование
песни Л.Книппера (сл. А. Коваленкова) «Почему медведь зимой спит». Дети,
исполняющие роли главных действующих лиц: медведя, лисы, дятла, и все
остальные ученики, изображающие деревья в лесу, поют известную школьникам
песню и своими движениями стараются передать ее содержание. Учитель
объединяет усилия учеников, разбирает с ними ролевое участие каждого в
отдельности и всех вместе. Так же обстоит дело и со сценическим изображением
хорошо знакомых детям сказок в сопровождении подобранной учителем музыки.

Отработанные сценические музыкальные постановки можно исполнять на
детских утренниках с использованием элементов костюма и реквизита.

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное
понятие в музыке — каноны). Несколько групп учеников выполняют одни и те



же простые движения (например, ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.),
однако группы вступают в действие через определенные интервалы и строго
ведут свою «партию». Исполнение отсроченных движений повышает
чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в
деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями,
если вместе с движением поют.

Народные пляски и современные танцевальные движения
Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В

занятия включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не
более четырех-пяти наименований за учебный год). Народные пляски и танцы
приобщают детей к народной культуре, заражают их оптимизмом, порождают
положительные эмоции. Работа по этому разделу программы всегда вызывает
радость у детей, помогает развитию у них эстетического чувства, способствует
формированию коллективистских начал во взаимоотношениях, повышает
культуру поведения. Все народные танцы предназначены для совместного
исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В работе
используют хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети
учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм
движения, терпеливо обращаться при смене и передвижке партнеров к тем
ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные затруднения.

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети
приучаются различать разнохарактерные части музыкального произведения,
передавать пластикой их содержание, точно начинать и заканчивать движение.
Следует добиваться, чтобы дети так овладевали движениями, что могли
двигаться в танце свободно и непринужденно. Вместе с двигательными
навыками они должны усвоить термины: шаг польки, шаг галопа и др.
Использование грамзаписи возможно лишь на некоторых этапах урока — при
сопровождении отработанного танца, разученных игр и инсценировок. В
остальных случаях учитель должен иметь возможность произвольно изменять
темп, динамические оттенки, продолжительность звучания музыки и т. п. в
соответствии с задачами и целями, педагогической целесообразностью каждого
этапа урока. Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и
гимнастическую форму, которую можно заменять костюмом, используемым для
занятий в хореографических кружках. Уроки должны проводиться в
специальном или приспособленном просторном помещении, отвечающем по
санитарно-гигиеническим характеристикам тем требованиям, которые
предъявляются к помещениям для подобных занятий. В помещении должны
находиться музыкальный инструмент, гимнастические скамейки, шведская
стенка, стулья для отдыха детей и для сидячих упражнений, желательно ковер
или индивидуальные коврики-подстилки (многие задания полезно выполнять
сидя на полу). Оборудование, необходимое для проведения уроков ритмики:
мячи, шары разных размеров и цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, булавы,
кегли, скакалки, гимнастические палки, погремушки, дудки, колокольчики,
барабанчики, металлофоны, бубны, треугольники, трещотки, ложки, хлопушки и



т. п.— в количестве по 12 предметов или инструментов, т. е. для каждого
ученика.

Тематическое планирование учебного курса «Ритмика»
2024-2025 учебный год (34 часа)

№ Тема урока Кол-во
часов

Ритмико-гимнастические упражнения (6ч.)
1 Совершенствование навыка основных движений под музыку

2/4, 4/4.Ходьба, прыжки, подскоки.
1

2 Изменение темпа и характера движения. 1
3 Координация движений рук и ног на внимание. 1
4 Ходьба и бег в колонне парами с соблюдением дистанции. 1
5 Изменение направления движения с изменением мелодии. 1
6 Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений. 1

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (3ч)
7 Передача слабых и сильных долей в музыкальном

произведении.
1

8 Повторение заданного ритмического рисунка. 1
9 Использование нескольких музыкальных инструментов. 1
Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч)

10 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку. 1
11 Движение связности и плавности под музыку. 1
12 Игры под музыку. 1
13 Инсценирование доступных песен. 1
14 Подражательные движения. 1
15 Упражнения в двухголосном каноне. 1
16 Продолжение упражнений. 1

Народные пляски и современные танцевальные движения (18ч)
17 Танцевальные движения. 1
18 Закрепление танцевальных движений. 1
19 Мягкий бег. 1
20 Острый бег, с высоким подниманием бедер. 1
21 Пружинный шаг. 1
22 Полуприседание. Пружинный бег. 1
23 Шаг «носик» пятка. 1
24 Скользящий шаг. 1
25 Подскок. 1
26 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку

вперед -назад.
1

27 Повороты кистей. Плавное поднимание и опускание рук
вперед, вверх, в сторону.

1

28 Шаги польки «вперед». 1
29 Шаги польки «назад». 1
30 Разучивание танца «Полька». 1



31 Отработка танца «Полька». 1
32 Основные шаги танца «Кадриль». 1
33 Круговые пляски. 1
34 Показательный урок по изученному в учебном году. 1

Итого 34

2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ) ЗАНЯТИЯ»

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

Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка,

автоматизация и дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,

его расширение и уточнение);
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,

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

- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.

познавательных процессов).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.

Программа логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР 7.1, 7.2 -
это комплексная программа по оказанию помощи детям с задержкой
психического развития в освоении адаптированной образовательной программы
начального общего образования (АООП ЗПР 7.1, 7.2), консультативной помощи
педагогам и родителям (законным представителям) обучающегося.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы
являются:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.9,13,14,15,32).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован



Минюст № 17785 от 22.12.2009 г., с изменениями и дополнениями Приказом
МОиН России от 29 декабря 2014 г. N 1643).
3. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993).
4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ№ 408/13-13 от 20.04.2001).
5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного

учреждения (Инструктивное письмо Министерства образования Российской
Федерации от 14.02.2000 № 2).
6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо

МО РФ№ 220/11-13 от 20.02.1999).
7. Ястребова А. В., Бессонова Т. П. Инструктивно методическое письмо о

работе учителя логопеда при общеобразовательной школе. М.: Когито Центр,
1996;
8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны

здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ МО и Н РФ от 9 декабря 2010 г.
N 1639).
9. О создании условий для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО и Н РФ № АФ-
150/06 от 18 апреля 2008 г.).
10. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля

1998 г. N 124-ФЗ).4
11. Приказ МОиН России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015). Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
12. Данная программа разработана с использованием рекомендаций ведущих

специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н.,
Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко
В.В.,Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с
опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4 классы) по
русскому языку.

Актуальность.
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического

развития, в том числе и задержка психического развития (ЗПР), которая
проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При
поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего
запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость
мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной
деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. У детей
с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому
необходима организация целенаправленного коррекционно-развивающего
процесса, предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой



деятельности. Данная проблема в работе с детьми с ЗПР младшего школьного
возраста является очень актуальной. В связи с этим возникла необходимость
создания программы логопедического сопровождения обучающихся с ЗПР.

Цель: создание системы комплексной логопедической помощи
обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной образовательной программы
начального общего образования.

Задачи:
 Организация деятельности обучающихся с ЗПР по освоению

образовательных программ, адаптированных для их обучения, воспитания и
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

 Разработка программно-методического обеспечения образовательных
программ и программ коррекционной помощи для обучающихся с ЗПР.

 Осуществление диагностической и консультативной помощи участникам
образовательных отношений.

Адресат: обучающиеся 1 - 4 классов с задержкой психического развития
(ЗПР) Вариант 7.1, 7.2

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа
психического развития, когда отдельные психические функции
(память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) отстают в своём
развитии от принятых психологических норм для данного возраста.

Концептуальность программы: программа написана в соответствии с
основными принципами логопедии и реализует логопедические методы и
приемы на всех этапах коррекции.

Место коррекционного курса в учебном плане
Данный курс является органичной частью АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие
всех компонентов речи, являются основной формой коррекционного обучения.
Логопедические занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции,
делятся на подгрупповые и индивидуальные. Основной формой являются
подгрупповые занятия. В подгруппы подбираются обучающиеся с однородными
нарушениями речи. Сроки логопедического воздействия с обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей,
индивидуальных особенностей развития и структурой речевого дефекта данной
категории обучающихся и составляют 4 года (вариант 7.1, 7.2.). В связи с тем,
что в процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого
является заключение ПМПК) или при устранении речевого дефекта, сроки
нахождения на логопедическом учете могут корректироваться в сторону
уменьшения. Продолжительность подгруппового занятия составляет 40 минут,
продолжительность индивидуального занятия - 20 минут. Количество часов,
отведенное на изучение каждой темы, является примерным и может
варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающегося, а
также от индивидуального темпа усвоения учебного материала. Логопедические
занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием и
сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой,
физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и т.д.



Ценностные ориентиры
Содержание программы направлено на формирование положительного

отношения к чистому и ясному произношению, и грамотному письму,
стремление к общению, усвоению новых знаний, понимание того, что красивая
речь и грамотное письмо являются показателем культуры
человека. Логопедические занятия являются средством развития высших
психических функций, интеллектуальных и творческих способностей у
обучающихся. Успехи в обучении способствуют социальной адаптации и
интеграции ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально
развивающихся сверстников.

Коррекционно-развивающие направления логопедического
сопровождения

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением
непосредственных впечатлений об окружающем мире.

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование
целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия
употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений,
внятности и выразительности речи, способности к творческому высказыванию,
умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности
учащихся.

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи;
развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него
отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и
произнесению.

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского
языка: развитие способности у ребенка на основе собственного опыта выделять
существенные признаки двух основных групп русского языка - гласных и
согласных.

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для
развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и
обобщать явления языка.

Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени
обучения по коррекции дизорфографии.

Логопедическая служба оказывает содействие в успешной адаптации и
социализации обучающихся в данном образовательном учреждении, в
современном обществе, качественно помогает детям в освоении АОП.

Характерными обенностями коррекционно-логопедической работы с
детьми с ЗПР является обязательное систематическое и многократное
повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти таких детей
и направлено на отработку и воспроизведение полученных представлений и на
более прочное усвоение знаний.

Основными темами логопедической коррекции, которые требуют
тщательной отработки и многократного повторения, являются:
- «Речь»
- «Слово»
- «Предложение»



- «Звук»
- «Звуки речи»
- «Гласные и согласные»
- «Звонкие и глухие»
- «Твердые и мягкие»
- «Слоговой состав слова».

Данные темы являются фундаментом в совершенствовании
фонетической системы языка.

Содержание программы может быть дополнено, изменено в ходе
логопедической работы в зависимости от особенностей усвоения программного
материала обучающимися младших классов с ЗПР.

Программа рассчитана на весь период обучения ребенка с ЗПР на ступени
начального общего образования и основывается на следующих принципах:

Принцип тесной взаимосвязи развития речи и познавательных
процессов. В структуре речевого расстройства детей с ЗПР первичным является
семантический дефект, который определяет нарушения как на уровне языковых
значений, так и на уровне звукового оформления. Формирование речи
предполагает анализ, сравнение речевых единиц, выделение и обобщение
языковых правил, то есть высокий уровень сформированности вербально-
логического мышления, аналитико-синтетической деятельности в целом. В связи
с этим, усвоение языковой системы детьми с ЗПР должно быть основано на
развитии мыслительных операций анализа, синтеза, обобщения, абстракции. Это
и определяет необходимость тесной связи преодоления нарушений письма с
развитием познавательных процессов, с развитием операций анализа, синтеза,
обобщения, абстракции на речевом материале.

Принцип взаимосвязи развития речи и моторики. Развитие речи в
онтогенезе тесно связано с развитием тонкой ручной моторики, особенно в
сенситивный период развития речи. Развитие ручной моторики оказывает
стимулирующее влияние на развитие речи.

Принцип поэтапного формирования умственных действий также имеет
принципиальное значение в организации коррекционной работы по
преодолению нарушений письма. Отмечается, что становление умственных
действий – сложный и длительный процесс, который начинается с развернутых
внешних операций, а затем сокращается, свертывается, автоматизируется,
постепенно переводится в умственный план, т. е. интериоризируется.

Принцип развития (зоны актуального и ближайшего развития). Решение
коррекционно-логопедических задач осуществляется на основе выявления
имеющихся у детей с ЗПР трудностей, а также положения о том, что процесс
развития не совпадает с процессом обучения, а идет вслед за ним. В ходе
коррекционной работы используются задания, стимулирующие активность и
заинтересованность детей с ЗПР, способствующие переводу того или иного
действия из зоны ближайшего развития в зону актуального развития.

Онтогенетический принцип предлагает организацию последовательности
работы над речью определять последовательностью ее развития в онтогенезе (от
простого к сложному, от более продуктивных к менее продуктивным, от
семантически противопоставленных к менее противопоставленным).



Необходимо учитывать, какие формы находятся в зоне ближайшего развития
младших школьников с ЗПР.

Принцип комплексного и системного подхода.
Слово существует в языке как взаимодействие лексического и

грамматического значений и входит в систему парадигматических и
синтагматических отношений, имеет определенную звуковую форму. Ученик,
прежде всего, должен замечать изменения в звучании различных форм слов, а
затем соотносить эти изменения в звучании с изменениями в лексическом и
грамматическом значении.

Принцип дифференцированного подхода предполагает, прежде всего, учет
психологических особенностей детей с ЗПР.

Принцип деятельностного подхода в процессе коррекции нарушений речи
помогает учитывать сложную структуру речевой деятельности (мотивационно-
целевой этап — операциональный этап — этап контроля), а также особенности
мыслительной деятельности детей с ЗПР на всех ее этапах

Логопедическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной
степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,
обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп
либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и
эмоциональной сферы. 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 коррекционного развития у
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,



соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.

Логопедическая программа (вариант 7.1, 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. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным
пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции,
гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. К
особым образовательным потребностям с ОВЗ относятся:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после

выявления первичного нарушения развития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
- психологическое сопровождение, направленное на установление

взаимодействия семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за

пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1, 7.2),

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

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся
с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего
тонуса и др.);
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе

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

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала,



дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
- наглядно-действенный характер содержания образования;
-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые

ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых

обществом норм поведения;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции

деятельности и поведения;
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
ценностей). Только удовлетворяя особые образовательные потребности
обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.

Планируемые результаты:
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов. В соответствии с требованиями к результатам ФГОС
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выделены три
группы планируемых результатов:



Личностные, включающие овладение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья компетенциями, необходимыми для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление их
социальных отношений в различных средах, сформированность мотивации к
обучению и познанию;

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют
основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями,
приобретение опыта познания и осуществление разных видах деятельности;
предметные, включающие овладение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья содержанием каждой предметной и коррекционно-
развивающей области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и
умений, возможности их применения в практической деятельности.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья содержанием каждой предметной
области, характеризуют опыт специфической для предметной области
деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и
умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-
развивающей области обеспечивают обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья эффективное освоение адаптированных
общеобразовательных программ начального общего образования (АОП ЗПР 7.1,
7.2.), коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и
социальную адаптацию.

Содержание программы 1 класса
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными

нарушениями устной и письменной речи.
Подготовка к обучению грамоте.
Задачи:
1. Дать понятие о слове и предложении.
2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка.
3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы.
4.Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением

соответствия между звуками и буквами.
5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о

слогообразующей роли гласных букв.
Диагностика. 4 ч
- Полная проверка звукопроизношения.
- Обследование устной речи.
- Обследование неречевых психических функций.
- Обследование письменной речи.
Звуки речи. Знакомство со строением речевого аппарата. 4ч
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение



количества и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в
слове. Буква – смыслоразличитель. Различие звуков и букв.

Согласные и гласные звуки и буквы. 18 ч
Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго

ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда
заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение
артикуляционно-акустических признаков согласных. Дифференциация гласных
и согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и
мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи
гласных второго ряда. Уточнение артикуляции и акустических признаков
звонких и глухих согласных. Различение звонких и глухих согласных на слух и в
произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б'].
Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в слогах и словах.
Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д.
Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях.
Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и
словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква
3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях.
Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и
словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж].
Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш- Ж в
предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в
слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. Звук [Л]. Буква Л. Звук
[Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. Дифференциация [р-л] в
слогах и словах.

Предложение. 3 ч
Дифференциация понятий «слово» «предложение». Формирование умения

делить предложения на слова, составлять предложения из слов.
Звукобуквенный анализ и синтез слов. 4 ч
Преобразование двусложных слов с прямыми открытыми слогами и

слогами со стечением согласных. Анализ, синтез и преобразование слов.
Звукобуквенный и слоговой анализ и синтез двусложных слов. Анализ
структуры двусоставного предложения, распространенного дополнением.

Диагностика. 3 ч.
Проверочные работы.
Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса
Обучающиеся должны знать:
- конструкцию предложения;
- основное отличие звука от буквы;
- звукобуквенный анализ и синтез слов;
- слоговой анализ слова.
Обучающиеся должны уметь:
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
- отличать гласные звуки и буквы от согласных;
- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и

шипящие согласные звуки и буквы;



- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё,
и, ю, я;

- делить слово на слоги;
- выделять в слове ударный слог;
- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в

начале, точку в конце предложения;
-пересказывать несложные тексты.

Содержание коррекционно-развивающих занятий
Календарно-тематическое планирование

1 класс

№ Тема Кол-во
часов

Диагностика. Тестирование. 4 ч
1. Полная проверка звукопроизношения. Обследование

устной речи.
2

2. Обследование письменной речи. 2
Звуки речи. Знакомство со строением речевого аппарата. 4 ч
3. Знакомство с органами речи. 1
4. Образование звуков речи. 1
5. Определение количества и места звуков в слове. 1
6. Соотношение между буквами и звуками в слове. 1
Согласные и гласные звуки и буквы. 18 ч
7. Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э,

ы].
1

8. Гласные второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е,
и].

1

9. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. 1
10. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в

слогах и словах, предложениях.
1

11. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д 1
12. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах,

предложениях.
1

13. Звуки [к-к']. Буква К. Звуки [г-г']. Буква Г. 1
14. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах,

предложениях.
1

15. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 1
16. Дифференциация з-с в слогах и словах, предложениях. 1
17. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Звуки [в-в']. Буква В. 1
18. Дифференциация в-ф в слогах и словах, предложениях. 1
19. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. 1
20. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах,

предложениях.
1

21. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. 1
22. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах,

предложениях.
1



23. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. 1
24. Дифференциация [р-л] в слогах и словах,

предложениях.
1

Предложение 3 ч
25. Дифференциация понятий «слово» «предложение». 1
26. Формирование умения делить предложения на слова,

составлять предложения из слов.
2

Звукобуквенный анализ и синтез слов 4 ч
27. Преобразование двусложных слов с прямыми

открытыми слогами и слогами со стечением согласных.
1

28. Анализ, синтез и преобразование слов. 1
29. Звукобуквенный и слоговой анализ и синтез

двусложных слов.
1

30. Анализ структуры двусоставного предложения,
распространенного дополнением.

1

Диагностика. Тестирование. 2 ч
31. Проверочные работы. 3

Всего: 36
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 35 мин. (1-2
четверть) 40 минут (3-4 четверть)
На данный курс выделяется 36 часов.

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения,
исключать темы логопедических занятий или добавлять, если это необходимо,
количество часов для повторения. Постановка, автоматизация и
дифференциация звуков являются сквозными темами и отрабатываются в
зависимости от диагноза обучающихся.
Материально-техническое обеспечение

1. Касса букв и слогов.
2. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
3. Тетради, ручки, карандаши.
4. Трафареты.
5. Материал для формирования кинестетического образа букв

(природный материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.).
6. Сигнальные карточки.
7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем.
8. Разнообразный демонстрационный материал.
9. Серии сюжетных картин.
10. Логопедические зеркала.
11. Логопедические зонды для постановки звуков.
12. Доска с набором магнитов.
Для реализации программы используются следующие образовательные

технологии:
- развивающего обучения;
- системно-деятельностного подхода;
- здоровьесберегающая;
- ИКТ обучение;



- личностно-ориентированные технологии обучения;
- игровые технологии;
- технологии оценивания достижений обучающихся.
Методы реализации программы: практический; объяснительно-

иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; аналитико-синтетический;
наблюдение; информативный.

Виды контроля:
- индивидуальный опрос;
- проверочная работа;
- словарный диктант;
- контрольное списывание;
- слуховой диктант;
- итоговая проверочная работа.

Содержание программы 2 класса
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными

нарушениями устной и письменной речи.
Задачи:

1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции
предложения (с небольшим распространением).

2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением
соотношения между буквами и звуками в слове.

3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое
чутьё.

4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и
согласных звуков.

5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на
артикуляционные и акустические признаки.

6.Обогащать словарный запас путём накопления представлений об
окружающем мире; новых слов, являющихся различными частями речи и за счёт
умения активно пользоваться различными способами словообразования.

7.Уточнить конкретно-пространственные знания (использование
предлогов в устной и письменной речи).

Диагностика 4 ч
- Обследование устной и письменной речи.
- Обследование письменной речи.

Твердые и мягкие согласные звуки. 7 ч
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака

на конце слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль
мягкого знака в середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация
гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [о-е] в слогах,
словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в
слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-
ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация
гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме.

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные звуки. 12ч



Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация
[б-п] в устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной
речи. Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с]
в устной и письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной
речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и письменной речи.

Словообразование. 3 ч
Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов.

Суффиксы профессий. Суффиксы в образовании детёнышей животных.
Суффиксы прилагательных. Согласование прилагательного с существительным
в роде и числе. Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование.
Образование слов при помощи приставок.

Предлоги и приставки. 8 ч
Практическое знакомство с предлогами. Предлоги: в, из, на, с, их

дифференциация. Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под,
на, по, с (со), через, сквозь, между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо),
по, к. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов
со словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами.
Дифференциация предлогов и приставок. Употребление предлогов в связной
речи.

Диагностика. 2 ч
Проверочные работы. Итоговая диагностика.
Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса:
Обучающиеся должны знать:

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки;
- гласные ударные и безударные;
- согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;
- названия предметов по различным лексическим темам;
- структуру предложения.

Обучающиеся должны уметь:
- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова,
обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;
- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу
звуки;
- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;
- распознавать парные согласные;
- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой
Ь;
- пользоваться различными способами словообразования;
- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;
- писать раздельно предлоги со словами;
- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале
предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце
предложения.



Содержание коррекционно-развивающих занятий
2 класс

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Диагностика. Тестирование. 4 ч
1 Обследование устной и письменной речи. 4

Предложение и слово. 4 ч
2 Предложение и слово. Анализ предложения. Главные

члены предложения.
1

3 Дифференциация слов-предметов и слов-действий
предметов.

1

4 Дифференциация слов-предметов и слов-действий
предметов.

1

5 Дифференциация слов-предметов и слов-действий
предметов.

1

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 3 ч
6 Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой

анализ и синтез слов.
1

7 Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой
анализ и синтез слов.

1

8 Слоги. Слогообразующая роль гласного. Слоговой
анализ и синтез слов.

1

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 7 ч
9 Мягкий знак на конце слова и в середине слова.

Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце
слова.

1

10 Разделительный мягкий знак. 1
11 Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и

предложениях устно и на письме.
1

12 Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.

1

13 Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.

1

14 Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.

1

15 Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и
предложениях устно и на письме.

1

Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных
суффиксов. 10 ч
16 Учимся писать суффиксы: -ик, -чик 1
17 Суффиксы: -енк, онк, -инк,-ин,-к,-ец. 1
18 Суффиксы профессий. 1
19 Суффиксы в образовании детёнышей животных:- ат, -

ят.
1



20 Суффиксы прилагательных: -ин,-ач,-ич,-ов.
Притяжательные прилагательные. Согласование
прилагательного с существительным в роде и числе.

1

21 Суффиксы наречий. 1
22 Закрепление. Суффиксы глаголов. Согласование. 1
23 Значение приставок. 1
24 Закрепление. Образование слов при помощи приставок. 1
Предлоги. 8 ч
25 Предлоги: от, к, до. 1
26 Предлоги: за, из-за. 1
27 Предлоги: через, сквозь, между 1
28 Предлоги: про, о, об (обо) 1
29 Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном

написании предлогов со словами.
1

30 Составление предложений из заданных слов с
предлогами.

1

31 Дифференциация предлогов и приставок. 1
32 Обследование устной и письменной речи. 2

Всего: 36

Занятие проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 40 мин. На
данный курс выделяется 36 часов.

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения,
исключать темы логопедических занятий или добавлять, если это необходимо,
количество часов для повторения. Постановка, автоматизация и
дифференциация звуков являются сквозными темами и отрабатываются в
зависимости от диагноза обучающихся.
Материально-техническое обеспечение

1. Касса букв и слогов.
2. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
3. Тетради, ручки, карандаши.
4. Трафареты.
5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.).
6. Сигнальные карточки.
7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем.
8. Разнообразный демонстрационный материал.
9. Серии сюжетных картин.
10. Логопедические зеркала.
11. Логопедические зонды для постановки звуков.
12. Доска с набором магнитов.
Для реализации программы используются следующие образовательные

технологии:
- развивающего обучения;
- системно-деятельностного подхода;
- здоровьесберегающая;



- ИКТ обучение;
- личностно-ориентированные технологии обучения;
- игровые технологии;
- технологии оценивания достижений обучающихся.
Методы реализации программы: практический; объяснительно-

иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; аналитико-синтетический;
наблюдение; информативный.

Виды контроля:
- индивидуальный опрос;
- проверочная работа;
- самостоятельная работа;
- словарный диктант;
- контрольное списывание;
- слуховой диктант;
- итоговая проверочная работа.

Содержание программы 3 класса
Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными

нарушениями устной и письменной речи.
Задачи:

1. Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя
речи.
2. Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения
между буквами и звуками в слове.
3. Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся
различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться
различными способами словообразования.
4. Подготовить к усвоению морфологического состава слова.
5. Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных
оттенков речи, конструкций предложения.
6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых
средств, адекватных смысловой концепции.
Содержание программы

Диагностика. Тестирование. 4 ч
Обследование устной и письменной речи.

Предложение и слово. 6 ч
Речь и предложение. Предложение и слово.

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 4ч
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л,

М, Н. Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких
согласных на конце слов.
Предложение 6 ч.

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных
прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи
относительных прилагательных. Восклицательные предложения. Использование
в речи качественных прилагательных



Морфологический состав слова. 11 ч
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в

подборе родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными.
Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова.
Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. Префиксальный
способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов.
Окончание.
Безударный гласный. 3 ч

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к
безударным гласным в корне.
Предлоги и приставки. 6 ч

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы.
Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с
предлогами. Соотнесение предлогов с глагольными приставками. «Не» с
глаголами.
Связная речь. 2 ч

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на
сюжетную картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам.
Пересказ текста по предметным картинкам.

Диагностика. 2 ч
Проверочная работа.

Учащиеся должны знать:
- слоговой анализ и синтез слова;
- мягкость согласных;
- морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс;
- предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные.

Учащиеся должны уметь:
- производить звукобуквенный анализ слов;
- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;
- пользоваться различными способами словообразования;
- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;
- использовать в речи различные конструкции предложений;
- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность,

последовательность);
- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного

высказывания.

Содержание коррекционно-развивающих занятий
3 класс

Календарно-тематическое планирование
№ Тема Кол-во

часов
Диагностика. Тестирование. 2 ч

1 Обследование устной и письменной речи. 4
Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 4 ч

2 Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. 1



3 Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 1
4 Оглушение звонких согласных в середине слова. 1
5 Оглушение звонких согласных на конце слов. 1
Предложение 6 ч.
6 Повествовательные предложения. 1
7 Использование в речи притяжательных

прилагательных.
1

8 Вопросительные предложения. 1
9 Использование в речи относительных прилагательных. 1
10 Восклицательные предложения. 1
11 Использование в речи качественных прилагательных. 1
Морфологический состав слова. 11 ч
12 Корень как главная часть слова. 1
13 Родственные слова. 1
14 Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 1
15 Дифференциация родственных и однокоренных слов. 1
16 Сложные слова. 1
17 Соединительная гласная е или о в середине слова. 1
18 Приставка. 1
19 Префиксальный способ образования слов. 1
20 Суффикс. 1
21 Суффиксальный способ образования слов. 1
22 Окончание. 1
Безударный гласный. 3 ч
23 Безударные гласные в корне. 1
24 Антонимы. 1
25 Подбор проверочных слов к безударным гласным в

корне.
1

Предлоги и приставки 6 ч
26 Соотнесение предлогов и глагольных приставок. 1
27 Слова-синонимы. 1
28 Слитное написание слов с приставками. 1
29 Раздельное написание слов с предлогами. 1
30 Соотнесение предлогов с глагольными приставками. 1
31 «Не» с глаголами. 1
32 Диагностика 2

Всего: 36

Занятие проводится 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. На
данный курс выделяется 36 часов.

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения,
исключать темы логопедических занятий или добавлять, если это необходимо,
количество часов для повторения. Постановка, автоматизация и
дифференциация звуков являются сквозными темами и отрабатываются в
зависимости от диагноза обучающихся.



Материально-техническое обеспечение
1. Касса букв и слогов.
2. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
3. Тетради, ручки, карандаши.
4. Трафареты.
5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.).
6. Сигнальные карточки.
7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем.
8. Разнообразный демонстрационный материал.
9. Серии сюжетных картин.
10. Логопедические зеркала.
11. Логопедические зонды для постановки звуков.
12. Доска с набором магнитов.
Для реализации программы используются следующие образовательные

технологии:
- развивающего обучения;
- системно-деятельностного подхода;
- здоровьесберегающая;
- ИКТ обучение;
- личностно-ориентированные технологии обучения;
- игровые технологии;
- технологии оценивания достижений обучающихся.
Методы реализации программы: практический; объяснительно-

иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; аналитико-
синтетический; наблюдение; информативный.
Виды контроля:
- тестирование
- индивидуальный опрос;
- проверочная работа;
- самостоятельная работа;
- словарный диктант;
- контрольное списывание;
- слуховой диктант;
- итоговая проверочная работа.

Содержание коррекционно-развивающих занятий 4 класс
Цель:

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями
устной и письменной речи.

Задачи:
1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления
новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения
активно пользоваться различными способами словообразования.
2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова.



3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и
совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений
различных синтаксических конструкций.
4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое
формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор
языковых средств, адекватных смысловой концепции.

Содержание программы
Диагностика. 4 ч
Проверочная работа.

Состав слова. 11 ч
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных.
Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного
значения. Многозначные приставки. Окончание.
Безударные гласные. 4 ч

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне,
требующего проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова –
антонимы.
Согласование. 2 ч

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.
Словоизменение прилагательных. 4 ч

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде.
Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам.
Словоизменение глаголов. 4 ч

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами
существительными в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов
с именами существительными в роде.
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам. 6 ч

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова,
отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие
на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы
Кого? Что? (винительный падеж).

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем?
(творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем?
(предложный падеж). Закрепление падежных форм в словосочетаниях и
предложениях.
Части речи. 3 ч

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление
предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о
второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам –
предметам.
Диагностика. 2 ч
Обследование устной и письменной речи.
Учащиеся должны знать:

- изученные части речи и их признаки;



- признаки главных и второстепенных членов предложения;
- морфологический состав слова.

Учащиеся должны уметь:
- активно пользоваться различными способами словообразования;
- владеть навыками усвоения морфологического состава слова;
- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями

предложений различных синтаксических конструкций;
- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания;
- составлять план текста.

Содержание коррекционно-развивающих занятий 4 класс
Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

Диагностика. Тестирование. 2 ч
1 Обследование устной и письменной речи. 4

Состав слова. 11 ч
2 Состав слова. 1
3 Корень как главная часть слова. 1
4 Суффикс. 1
5 Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1
6 Суффиксы профессий. 1
7 Суффиксы прилагательных. 1
8 Приставка. 1
9 Приставки пространственного значения. 1
10 Приставки временного значения. 1
11 Многозначные приставки. 1
12 Окончание. 1

Безударные гласные. 4 ч
13 Безударные гласные. 1
14 Определение безударного гласного в корне,

требующего проверки.
1

15 Выделение слов с безударным гласным. 1
16 Слова – антонимы. 1

Согласование. 2 ч
17 Согласование. 1
18 Согласование слов в числе. 1

Словоизменение глаголов. 4 ч
19 Настоящее время глаголов. 1
20 Согласование глаголов с именами существительными в

числе.
1

21 Прошедшее время глаголов. 1
22 Согласование глаголов с именами существительными в 1



роде.
Управление. Словоизменение имен существительных по падежам. 6 ч
23 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что?

(именительный падеж).
1

24 Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего?
(родительный падеж).

1

25 Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему?
(дательный падеж).

1

26 Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что?
(винительный падеж).

1

27 Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем?
(творительный падеж).

1

28 Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем?
(предложный падеж).

1

Части речи. 3 ч
29 Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи.

Составление предложений по вопросам и опорным
словосочетаниям.

1

30 Понятие о второстепенных членах предложения. 1
31 Подбор прилагательных к словам – предметам. 1
32 Составление рассказа по данному плану. 1
33 Диагностика. 2 ч 2

Всего: 36

Занятие проводится 1 раза в неделю продолжительностью 40 минут. На
данный курс выделяется 36 часа.

Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения,
исключать темы логопедических занятий или добавлять, если это необходимо,
количество часов для повторения. Постановка, автоматизация и
дифференциация звуков являются сквозными темами и отрабатываются в
зависимости от диагноза обучающихся.

Материально-техническое обеспечение
1. Касса букв и слогов.
2. Разрезные азбуки, таблицы слогов.
3. Тетради, ручки, карандаши.
4. Трафареты.
5. Материал для формирования кинестетического образа букв

(природный материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и
т.п.).
6. Сигнальные карточки.

7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем.
8. Разнообразный демонстрационный материал.
9. Серии сюжетных картин.
10. Логопедические зеркала.
11. Логопедические зонды для постановки звуков.



12. Доска с набором магнитов.
13. Компьютер, проектор.
Для реализации программы используются следующие образовательные

технологии:
- развивающего обучения;
- системно-деятельностного подхода;
- здоровьесберегающая;
- ИКТ обучение;
- личностно-ориентированные технологии обучения;
- игровые технологии;
- технологии оценивания достижений обучающихся.
Методы реализации программы: практический; объяснительно-

иллюстративный; проблемный; частично-поисковый; аналитико-
синтетический; наблюдение; информативный.

Виды контроля:
- тестирование
- индивидуальный опрос;
- проверочная работа;
- самостоятельная работа;
- словарный диктант;
- контрольное списывание;
- слуховой диктант;
- итоговая проверочная работа.



2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ)

ЗАНЯТИЯ»

Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное

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

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

Рабочая программа учителя – дефектолога
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

1 – 4 класс.

Данная рабочая программа предназначена для организации и проведения
коррекционно-развивающей занятий с обучающимися 1-4 класса с задержкой
психического развития (ЗПР). Программа разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

Программа направлена на формирование универсальных учебных
результатов освоения АООП НОО обучающихся с задержкой психического
развития, с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных
особенностей и возможностей.

Задачи данной программы обусловлены положениями, обозначенными в
стратегии развития образования на 2018-2025 годы и на период до 2030 в



области обеспечения эффективной социализации и самореализации молодёжи; в
области использования воспитательных систем и технологий для формирования
индивидуальной траектории развития личности ребёнка с учётом его
потребностей, интересов и способностей.

Программа учитывает содержание нормативно-правовых документов
федерального уровня: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От
08.12.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г N 26 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».

Федеральный государственный образовательный стандарт образования
НОО поставил задачи обеспечить «равные возможности получения
качественного начального общего образования» для всех категорий детей без
исключения, в том числе с отклонениями в развитии, а также указывает на
обязательный учет индивидуальных возрастных, психологических,
физиологических особенностей детей, на необходимость создания системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
специальных условий для их обучения и воспитания.

Программа учитывает особенности психофизического развития детей,
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности,
обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.

Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной
общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического
развития и сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с ЗПР.

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер.
В программе определены основные направления работы учителя-дефектолога,
условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики
нарушений познавательного развития обучающихся «МАОУ СОШ» с. Песь,
ХМО, Новгородской области.

Основные направления работы учителя-дефектолога:
диагностическое;
коррекционное;
аналитическое;
консультативно-просветительское и профилактическое;
организационно-методическое.

Программа коррекционного курса содержит:
Пояснительную записку;
Характеристику коррекционного курса;



Описание коррекционного курса в учебном плане;
Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса;
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса;
Содержание коррекционного курса;
Тематическое планирование с определением основных видов учебной

деятельности обучающихся;
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.



Пояснительная записка
Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями

здоровья на образование одна из важнейших задач государственной политики не
только в области образования, но и в области демографического и социально-
экономического развития Российской Федерации. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.

В настоящее время в образовательных учреждениях России происходит
становление педагогической системы коррекционно - развивающего
обучения детей, испытывающих трудности в освоении школьных учебных
программ, а также в адаптации их к школе и социальному окружению. Число
учащихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной
школьной программы, за последние 20 лет возросло в 2 - 2,5 раза. В настоящее
время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными
возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-
инвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения
структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного
ребенка. Большой процент детей испытывающих трудности в обучении по
общеобразовательным программам составляет группа детей с задержкой
психического развития (ЗПР). Термин «задержка психического развития» (ЗПР)
был предложен Г. Е. Сухаревой еще в 1959 г. Под ЗПР понимают замедление
нормального темпа психического созревания по сравнению с принятыми
возрастными нормами. ЗПР начинаются в раннем детском возрасте без
предшествующего периода нормального развития, характеризуются стабильным
течением (без ремиссий и рецидивов, в отличие от психических расстройств) и
тенденцией к прогрессивному нивелированию по мере взросления ребенка. В
нашей стране категорию неуспевающих школьников изучают с конца 60-х годов.

Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня
психического развития паспортному возрасту ребенка) характер самого
отставания, которое у большинства детей преодолевается с возрастом. Задержка
психического развития наблюдается у детей, перенесших слабо выраженные
органические повреждения центральной нервной системы (во внутриутробном
развитии, во время родов или в раннем детстве) или имеющих генетически
обусловленную недостаточность работы головного мозга. У таких детей
психические функции, формирующиеся на ранних этапах, складываются, в
зависимости от степени и глубины поражения центральной нервной системы,
остаются недостаточными, неполноценными, слаборазвитыми.

Одна из основных особенностей детей с ЗПР - низкая познавательная
активность, которая проявляется, во всех видах психической деятельности. Этим
обусловлены особенности психологических процессов (восприятия, внимания,
памяти, мышления) эмоционально-волевой сферы детей.



У детей с ЗПР наблюдается недостаточность процесса переработки
сенсорной информации, поэтому у них нет целостности восприятия, они не
могут полностью охватить объект с множеством признаков, и воспринимают
его фрагментарно. Дети могут не узнать даже знакомые объекты, если они
видны в непривычном ракурсе или плохо освещены. Допускают ошибки при
воспроизведении простых предметов по зрительному образцу.

Для адекватного восприятия объектов детям с ЗПР требуется больше
времени, чем нормативным детям. Таким образом, эффективность восприятия у
детей с ЗПР снижена по сравнению с нормативно развивающимися детьми, а
образы недостаточно дифференцированные и полные. Что ограничивает
возможность наглядного - образного мышления, проявляется в результатах и
способах выполнения заданий.

Внимание этой категории детей характеризуется повышенной
отвлекаемостью и фрагментарным выполнением любых заданий.

Память детей с ЗПР характеризуется сниженной продуктивностью
непроизвольного и особенно произвольного запоминания, отличается
небольшим объемом кратковременной и долговременной памяти. Так, при
выполнении задания методики «Десять слов» дети 7 лет воспроизводят не более
5 слов из 10. После 2-3 повторений количество воспроизводимых слов не
повышается, а иногда и понижается. При отсроченном (по прошествии 30 минут)
воспроизведении слова заменяются (вместо слова «лес» - «дерево», «кот» -
«котенок», «дом» - «дача», «конь» - «лошадка» и т.д.), или забываются.

Низкий уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не только
с ограниченной познавательной активностью и неумением найти
вспомогательные мнемические приемы, но и с трудностями смысловой
переработки информации, которую необходимо запомнить.

У детей с ЗПР отсутствует интерес к познавательным задачам и готовность
их решать. Дети «уходят» от заданий: переводят разговор на отвлеченную тему,
или просто отказываются от выполнения задания - «не знаю», «не умею».

У детей с ЗПР обнаруживается отставание во всех видах мыслительной
деятельности. Особые трудности вызывает решение задач наглядно-образного
характера, решение которых опирается на образы представления и воображение.
У детей с ЗПР отсутствует или недостаточная предварительная ориентировка
в условиях познавательных задач всех типов, они не имеют плана выполнения
задания, не предвидят результаты своей деятельности. Еще одна отличительная
черта мыслительной деятельности детей с ЗПР - инертность. Они с большим
трудом переключаются с одного вида деятельности на другой.

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, или инфантилизм, особенно
проявляется при переходе ребенка с ЗПР к систематическому обучению. На
занятиях в тех ситуациях, когда необходимо следовать требованиям педагога,
преодолевать собственные желания такие дети, непродуктивны. Для них
характерно отсутствие чувства долга, ответственности за свое поведение,
небрежное отношение к обучению, неорганизованность при выполнении
заданий, недостаточная критичность, завышенная или заниженная самооценка.



И это влияет на результат и итог, отрицательные оценки в разных видах
деятельности.

Дети с ЗПР стремятся к работе, не требующей умственных усилий
(заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок и т.п.). Они
стремятся избежать всяких умственных усилий.

Дети с ЗПР плохо регулируют собственные действия. При выполнении
задания не следуют инструкции, не сравнивают уже выполненное с тем, что еще
предстоит выполнить.

Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего эти
дети внушаемы, подражательны и ведомы в своем поведении.

Для детей с ЗПР характерны истощаемость нервной системы и быстрая
утомляемость. Утомляясь, одни становятся вялыми и пассивными, стремятся к
уединению, другие - возбуждаются, ведут себя расторможено. Они, очень
обидчивы и вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить,
обидеть товарища, становятся жестокими.

ЗПР у детей встречается значительно чаше других, нарушений онтогенеза.
В результате многочисленных исследований и наблюдений выделено несколько
типов ЗПР, каждый из которых имеет свою структуру и особенности. Различна и
степень задержки. Чем раньше она выявлена, тем больше возможностей
скорректировать имеющиеся недостатки, определить меры и виды помощи этим
детям, причем для каждого ребенка эта помощь индивидуальна. Для такой
работы необходим индивидуальный подход. В работе должны учитываться
уровень и особенности развития данного ребенка, связанные со степенью и
мерой поражения центральной нервной системы.

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, существенно
затрудняют достижение ими хороших учебных результатов.

Разработанные коррекционно-развивающие занятия способствуют
коррекции различных проявлений и, соответственно, уменьшению трудностей в
обучении.

Этот курс дефектологических коррекционно-развивающих занятий
направлен на исправление различных типичных недостатков психического
развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных
потребностей детей, относимых к этой категории.

Цель коррекционно - развивающих занятий применение разнообразных
форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или
ослабление проблем в учебном и познавательном развитии, гармонизацию
личности, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной
мотивации.

Задачи курса коррекционно – развивающих занятий:
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и

поведения – способности к самостоятельной организации деятельности;
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 неадаптивных черт и отклонений в формировании личности;

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению
различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных
результатов образования.

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР задачи по
искоренение пробелов в знаниях по математике, русскому языку и развитию
речи конкретизируются следующим образом:

Задачи:
формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой

основы восприятия устной речи;
развитие артикуляционной моторики, формирование правильного

звукопроизношения;
развитие графо моторных навыков;
профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над

звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом;
формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний
об окружающей действительности;

умение слушать вопрос учителя и отвечать на него;
развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои

речевые действия;
формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности

на основе овладения несложными математическими методами познания
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;

развитие пространственного воображения;
формирование системы начальных математических знаний и умений их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
развитие познавательных способностей;
формирование критичности мышления, воображения школьников;
развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Дети с ЗПР – это дети, состояние здоровья которых препятствует полному

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Группа школьников с ЗПР чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с задержкой и



комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным
приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.

Специфика нарушения определяют особую логику построения учебного
процесса, структуры и содержания занятий. Наряду с этим можно выделить
особые по своему характеру потребности, свойственные детям с ЗПР:

начать специальное обучение сразу же после выявления первичного
нарушения развития;

ввести в содержание обучения специальные разделы, не присутствующие в
программах образования нормально развивающихся сверстников;

использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том
числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие
реализацию "обходных путей" обучения;

индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка;

обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;

максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы
образовательного учреждения.

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные дисфункции,
вызванные минимальными повреждениями центральной нервной системы (ЦНС)
и функциональной (реже органической) недостаточностью отдельных
анализаторов. К дисфункции относятся нарушения внимания, мелкой ручной
моторики, зрительно-пространственных представлений, фонематических
процессов и прочие, которые мешают овладению содержанием различных
учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению
вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и
развитию познавательной сферы обучающихся.

Важнейшее и системообразующее значение имеют задания, направленные
на формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование
этой способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не
только реализации обсуждаемого курса, но и психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в целом. Упражнения решающие эту
задачу, являются частью комплексной программы по формированию осознанной
регуляции познавательной деятельности и реализуется практически все годы
обучения с постепенным наращиванием требований к самостоятельной
организации деятельности и контролю результатов.

У обучающихся с ЗПР недостаточны мыслительные операции и действия
(анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия
классификации, сериации и пр.), что затрудняет усвоение всех учебных
предметов. Включённые в программу упражнения, направлены на активизацию
познавательной деятельности, они ставят задачу формирования ее
операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с
ребенком должна способствовать улучшению познавательной деятельности,
результатом которой, как известно, является не только усвоение учебного



материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции
(продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном мире).
Целенаправленное формирование возможностей произвольной регуляции,
обеспечение школьнику специальной помощи способствует постепенной
коррекции имеющихся проблем обучения.

В соответствии с ФГОС учитель-дефектолог в ходе реализации курса
занятий учитывает рекомендации учителя, касающиеся необходимости
усиленной работы с конкретными обучающимися над ликвидацией пробелов
предшествующего обучения и профилактики отставания от класса при усвоении
нового материала. Особое значение имеет тесная связь логопедических и
коррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием изучаемых
учебных предметов.

Трудности овладения письмом у учащихся с ЗПР определяются
недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной
координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и
контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически
обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому
количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Отставание темпа
становления познавательной деятельности препятствует осознанному усвоению
и использованию разнообразных многочисленных правил, а проявления
системного недоразвития речи затрудняют понимание, и самостоятельное
употребление слов.

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на
развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе бумаги, слуховое
сосредоточение, удержания на зрительное внимание и т.п.). Предлогаются
задания, направленные на преодоление несформированности словесного
опосредствования деятельности и поведения, для этого используются
упражнения на вербальное обозначение сходств и различий, активизацию
самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения,
приобретаемые на коррекционно-развивающих занятиях, будут перенесены на
программный материал предметной области «Филология».

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с
недостатками пространственных и квазипространственных представлений,
соответственно, работа по их коррекции является необходимой и
способствующей усвоению математических знаний, в первую очередь основ
геометрии.

Ошибки при решении математических примеров обусловлены
колебаниями внимания и несформированными действий контроля. Упражнения
для улучшения контроля, психотехнические упражнения (задания на
концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации)
способствуют минимизации подобных ошибок.

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в
решении арифметических задач. С одной стороны, трудности вызывает
недостаток словарного запаса, медленный темп чтения, плохое понимание слов,
входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу



логопеда. Ведущую роль, конечно же, играет недостаточная сформированность
мыслительных операций, действий логического мышления, трудности
мысленного представления объектов и оперирования ими. Упражнения по
активизации познавательной деятельности, включающие постепенно
усложняющиеся упражнения, направлены на улучшение аналитико-
синтетических возможностей, формирование и развитие базовых операций
логического мышления.

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное)
решение любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к
определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако,
обучающиеся с ЗПР из-за недостатка познавательной деятельности еще не могут
эффективно использовать алгоритм решений в умственном плане. Они должны
быть представлены детям в образных формах (модель, схема), с четким
выделением последовательности решения. В связи с этим в курс коррекционно-
развивающих занятий постепенно включаются упражнения, психологически
идентичные решению арифметических задач, в качестве средства, выполнения
которых может использоваться словесное правило, или наглядная модель.

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир»
проявляются в меньшей мере, их получению препятствуют общие недостатки
познавательной деятельности, познавательной активности и трудности
самоорганизации о преодолении о которых уже говорилось ранее.
Коррекционные занятия направленны так же на расширение знаний ребенка об
окружающей предметной и социальной действительности. Значение имеют и
задания, направленные на усвоение пространственных представлений,
выделение ориентиров.

Благодаря коррекционным занятиям облегчается овладение
предметами

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физкультура» (за счет
совершенствования моторики, навыков самоорганизации).

Предложенный коррекционный курс составляет значительную часть
содержания программы коррекционной работы, направленной на преодоление
недостатков развития.

Эффективность коррекционных занятий может быть достигнута только при
обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное
взаимодействие между дефектологом, психологом, учителем, логопедом,
родителями и другими потенциальными участниками сопровождения.

Программа курса дефектологических занятий составлена по модульному
принципу.

Содержание, форма организации (индивидуальная).
Важнейшее значение для выбора содержания курса имели работы

психологов, дефектологов, непосредственно работающих по проблеме задержки
психического развития. Их развивающие программы включены в курс занятий с
учетом возможностей учащихся, требований АООП к организации учебного
процесса, и личного опыта.



Курс коррекционно-развивающих занятий реализуется на протяжении всего
периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-
перцептивные и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно
преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать
адекватность оценки собственных возможностей. Занятия позволяют повысить
интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и
личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и
отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной
информации и ликвидации пробелов в знаниях учащихся.

Содержание коррекционно-развивающих занятий спланировано в учетом
перечисленных ниже направлений, поскольку они являются наиболее
значимыми для обучающихся с ЗПР.

Диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное
формирование высших психических функций:

сенсорное и сенсомоторное развитие;
формирование и развитие пространственно-временных представлений;
формирование учебной мотивации
умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный

компоненты);
формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений,

развитие наглядных и словесных форм мышления;
нормализация ведущей деятельности возраста;
формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;
готовность к восприятию учебного материала;
формирование необходимых для усвоения программного материала умений

и навыков.
Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление

(одно или несколько), которое служит основой для построения коррекционной
программы.

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование
дефектологом специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные
образовательные потребности учащихся с ЗПР, предоставления учащимся
дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать коррекционный
процесс. Также важным является перенос формируемых на занятиях умений и
навыков в учебную работу учащегося, связь коррекционных программ
специалиста с программным материалом и его требованиями.

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 и развитие произвольной регуляции деятельности и

поведения;
формирование способности к планированию и контролю;



Перечисленные направления работы нуждаются в конкретизации в
соответствии с наиболее актуальными особыми образовательными
потребностями, индивидуально-типологическими характеристиками
обучающихся. Ведущими,

«сквозными» направлением в коррекционной работе является
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для
имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности,
поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не позволит
обучающимся получить цензовое образование.

Место коррекционного курса в учебном плане
Приведенная рабочая программа представлена индивидуальными и

групповыми занятиями, рассчитана на 36 занятия за год в 1-3 классах и 72
занятия в 4 классе общеобразовательной школы.

Длительность коррекционно-развивающих индивидуальных занятий – 20-
25 минут, групповых занятий – 35-40 минут. Темы коррекционно-развивающих
занятий подбираются в соответствии с заключениями ПМПК, или темами, в
которых ребенок имеет «пробел» (русский язык и развитие речи, математика,
окружающий мир).

Индивидуальная диагностика уровней сформированности произвольной
регуляции, познавательной деятельности, речевого развития, а также основных
дисфункций и эмоциональных проблем проводится дефектологом в течение
двух недель в сентябре и мае.

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса
В ходе реализации курса достигаются личностные, предметные и мета

предметные результаты образования, происходит совершенствование сферы
жизненной компетенции.

В области адаптации вновь поступивших обучающихся к школьным
требованиям:

позитивное отношение к посещению школы;
соблюдение школьной дисциплины;
ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
социально-нормативное обращение к педагогу;
социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
формирование школьной мотивации.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
формирование осознания необходимости прилагать усилия для

полноценного выполнения заданий;
формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался,

справился – не справился);
формирование умения составлять программу действий (возможно

совместно со взрослым);
формирование умения соотносить полученный результат с образцом,

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя);



формирование способности задерживать непосредственные импульсивные
реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние
раздражители;

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат
деятельности;

способность давать словесный отчет о проделанной работе;
формирование способности к переносу полученных навыков на реальную

учебную деятельность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и

формирования высших психических функций:
совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной

деятельности;
улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на
основе словесной инструкции (графический диктант);

способность ориентироваться в схеме собственного тела, окружающем
пространстве, используя графический план, ориентироваться на листе бумаги,
понимать словесные обозначения пространства,

способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную
деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени,

возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов,
соотносить предметы с сенсорными эталонами,

возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать

в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого материала;
способность к установлению сходства и различий, простых

закономерностей на наглядно представленном материале,
возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его,
способность к вербализации своих действий;
способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
способность решать учебно-познавательные задачи не только в

действенном, но и в образном или частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее

недостатков:
уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных

реакций;
способность переживать чувство гордости за свои успехи, вербализовать

повод для гордости;
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи

одноклассников;
уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч.

вербальной агрессии;



формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового
общения;

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к
сверстникам и педагогам;

Для диагностики результатов учащихся предусмотрены следующие формы
контроля: устные ответы, тестовые задания, графическая работа, контроль
вычислительных навыков, анализ динамики текущей успеваемости и т.д.

Разнообразие психологических особенностей, обучающихся с ЗПР,
различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых
условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в
успешности освоения курса дефектологических занятий. Вместе с тем можно
обозначить целевые ориентиры, которые педагог-дефектолог пытается достичь.

1й класс
Личностные
развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;
становление внутреннейпозиции школьника на уровне
положительного отношения к школе, понимания необходимости учения;
становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов учения;
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности;

интерес к чтению и читательской деятельности;
развитие способности к самооценке на основе критерия успешности

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в
учебной деятельности;

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие,
сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников,
собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и
др.).

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и
этические нормы;

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за
произнесённую в общении речь;

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и
горя;

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные
возможности языка;

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности во всех видах
деятельности;

Метапредметные
Регулятивные УУД



принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с
учителем ставить новые учебные задачи;

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-
образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную
инициативу;

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия
для решения задачи;

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном
материале учебника — в памятках);

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным
материалом, вносить необходимые коррективы;

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины
успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами,
другими лицами.

Познавательные УУД
осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя

или самостоятельно);
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической

форме; переводить её в словесную форму;
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,

поисковое; осознавать цель чтения;
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного);
передавать устно или письменно содержание текста;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
пользоваться словарями и справочным материалом;
осуществлять синтез как составление целого из их частей;
овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых

понятий;
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию,

обобщение языкового материала, как по заданным критериям, так и по
самостоятельно выделенным основаниям;
осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения

комплекса существенных признаков и их синтеза;
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным

опытом;



составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность
действий при решении лингвистической задачи;

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы, формулировать их.

Коммуникативные УУД
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного
языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность,
последовательность выражения мысли и др.);

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и
ситуации общения;

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи,
приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное
мнение (позицию), аргументировать его;

строить монологическое высказывание с учётом поставленной
коммуникативной задачи;

применять приобретённые коммуникативные умения в практике
свободного общения.

2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).

интерес к познанию математических фактов, количественных отношений,
математических зависимостей в окружающем мире;

первоначальная ориентация на оценку результатов познавательной
деятельности;

общие представления о рациональной организации мыслительной
деятельности;

самооценка на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;

первоначальная ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
представления о значении математики для познания окружающего мира.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

материалом;



учиться работать по предложенному учителем плану;
понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи)

сверстников;
в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов

решения учебной задачи;
на основе вариантов решения практических задач под руководством

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем

плане ;
необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно

пересказывать небольшие тексты;
под руководством учителя осуществлять поискнеобходимой и

дополнительной информации;
работать с дополнительными текстами и заданиями;
соотносить содержание схематических изображений с математической

записью;
моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии,

сравнения, обобщения;
строить рассуждения о математических явлениях;
пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения

математических задач.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые

слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою

позицию;
использовать средства устного общения для решения коммуникативных

задач.
корректно формулировать свою точку зрения;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе;
осуществлять взаимный контроль.
3-4-ый классы
Личностные результаты
эмоциональность - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;



эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи,

стремиться к совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме

общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово,

внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения;

устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов,
количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире,
способам решения познавательных задач в области математики;

ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
учебной задачи;

положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности;

установка в поведении на принятые моральные нормы;
чувства гордости за достижения отечественной математической науки;
способность реализовывать собственный творческий потенциал, применяя

знания о математике;
проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою

деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;
воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях науки;
прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

проявлять познавательную инициативу;
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в собственные действия и коллективную
деятельность.

Познавательные УУД:



перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);

пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения; расширенный поиск информации в дополнительных

источниках;
фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
расширять свои представления о математике и точных науках;
произвольносоставлять небольшие тексты, сообщения в устной
и письменной форме;
осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся

ситуациях);
осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа

конкретных условий;
осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект

по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять
недостающие компоненты или свойства;

сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно
выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;



строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии;
устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явлениями;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
владеть монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения целей сотрудничества;
адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей деятельности;
аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки совместного решения;
понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообразие точек зрения;
корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для окружающих высказывания;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее;
проявлять творческуюинициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников в процессе

коллективной познавательной деятельности.

Планируемые результаты коррекционной работы:
все учащиеся должны овладеть базовым уровнем усвоения материала;
соответствие уровня психического, умственного, физического развития ребенка возрастной норме;
повышение учебной мотивации;
снижение трудностей психологической адаптации к школе и школьным требованиям;
организованность поведения ребенка;
позитивные тенденции личностного развития.
Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его самореализация и определение своего

места в детском коллективе.

Содержание коррекционного курса



Развитие высших психических функций является важной базовой составляющей психической деятельности, на основе которой
формируются такие важные учебные навыки, как, письмо, чтение и счет.

Программа включает в себя 5 разделов, каждый из которых представляет собой самостоятельную часть в развитии общеучебных
навыков по предметам и соответствуют элементам программного материала.

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. На этом этапе осуществляется обследование
развития высших психических функций с использованием различного диагностического инструментария. На этом этапе
осуществляется знакомство с учащимися, определение основных проблем развития и путей решения этих проблем.

Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и
мелкой моторики. Данный модуль посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания,
формирование пространственных представлений и графических умений.

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости- мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Слогообразующая
роль гласных звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов. Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре значения слова; определение значения
слова в тексте. Различение однозначных и многозначных слов, прямого и переносного значения слов: анализ образцов использования
в тексте. Синонимы и антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и
различных форм одного и того же слова. Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение изменяемых
и неизменяемых слов. Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов
и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в
речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных одушевленных и неодушевленных, отвечающих на
вопросы «кто?» и «что?». Выделение имен существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Словообразование
имен существительных. Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имен
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные



местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3- го лица единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений. Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и
употребление наречий в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании
главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания повествовательные,
вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое
предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. Сложное
предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. Орфография и пунктуация. Формирование
орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.

Применение правил правописания и пунктуации: сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания
чк—чн, чт, щн и др.; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные
в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в
корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); соединительные о и е, в сложных словах (самолет,
вездеход); е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - замочка); 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 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 и в сложных предложениях; запятая
при обращении в предложениях. Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связанные высказывания на определенную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие



текста. Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста
(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.

В процессе работы с программным материалом развиваются фонематический слух, восприятие и мыслительная деятельность,
память, внимание и речь. Упражнения и задания носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и
уровнем развития каждого учащегося.

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике.
Числа и величины
Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Классы и разряды.

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Время. Единицы времени (секунда, минута, час,

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин.

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий.

Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических
действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовое выражение.
Скобки. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. Использование свойств арифметических
действий для удобства вычислений.

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Использование буквенных выражений при
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).

Текстовые задачи
Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Задачи,
содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара



(расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара.
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Решение задач разными способами.

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). 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, за — перед, между, сверху —
снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон
прямоугольника. Виды треугольников. Геометрические тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар,
параллелепипед, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр).

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка
заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной деятельности и познавательной активности,
внимания и самоконтроля.

Мониторинг развития высших психических функций. Проводится повторное психолого-педагогическое обследование учащихся
и сравнение результатов. Определяется эффективность коррекционной работы.

Основные направления коррекционно-развивающей _работы: Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
1.развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
2.развитие навыков каллиграфии;
3.развитие артикуляционной моторики
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
1.развитие зрительного восприятия и узнавания;
2.развитие зрительной памяти и узнавания;
3.формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
4.развитие пространственных представлений и ориентации;
5.развитие временных понятий;
6.развитие слухового внимания и памяти;
7.развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа
Развитие основных мыслительных операций:
1.формирование навыков относительно анализа;
2.развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);



3.формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
4.формирование умения планировать свою деятельность;
5.развитие комбинаторных способностей
Развитие различных видов мышления:
1.развитие наглядно-образного мышления;
2развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями,

событиями);
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
1.Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов.
2.Создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной деятельности.
Формы организации коррекционных занятий

1 сентября
– 30 сентября

Психолого-педагогическое обследование развития
высших психических функций. Заполнение
дефектологических карт.

1 октября -
13 мая

Индивидуальные, групповые занятия с детьми

14 мая - 31
мая

Итоговое психолого-педагогическое обследование
развития высших психических функций. Заполнение
документации.

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Занятия строятся на сочетании различных форм организации образовательного
процесса: групповой и индивидуальной, а также на современных технологиях:

технологии развития умственной деятельности:
проблемно-поисковые
технологии моделирующего обучения (учебные игры);
коммуникативно-диалоговые.
технологии группового обучения (работа в парах, в малых группах).
В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с

учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. Периодичность и
продолжительность занятий зависит от тяжести и характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом
работы с ним других специалистов.

Структура коррекционного занятия

Вариант 1 Вариант 2



Тип занятия Тип занятия
«Открытие нового знания» «Развивающий контроль»
1 этап
Мотивация к деятельности
2 этап
Совместная работа по теме урока Актуализация знаний и навыков

3 этап
Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка
4 этап
Закрепление знаний и способов Контроль усвоения, обсуждение
действий допущенных ошибок и их

коррекция
5 этап
Рефлексия и обратная связь от учителя
Тип занятия «Открытие нового знания»

Мотивация к деятельности.
Организационный момент
Актуализация знаний, рефлексия прошлого занятия.
Совместное формулирование темы и целей занятия (на основании предварительной информации) либо озвучивание темы

педагогом, вопросы на понимание темы.
Совместная работа по теме занятия.
Первичное усвоение новых знаний: объяснение новых понятий и терминов, знакомство с алгоритмом действий.
Первичная проверка понимания: пробное действие, определение возникших затруднений и построение стратегий их решения

(поиск ошибок и самостоятельное исправление).
Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка.
Закрепление знаний и способов действий.
Самостоятельное выполнение заданий (фронтально либо индивидуально).
Самопроверка и контроль.
Рефлексия и обратная связь от учителя. Тип занятия «Развивающий контроль»
Мотивация к деятельности.
Организационный момент
Актуализация знаний, рефлексия прошлого занятия.



Совместное формулирование темы и целей занятия (на основании предварительной информации) либо озвучивание темы
педагогом, вопросы на понимание темы.

Актуализация знаний и навыков.
Установление правильности и осознанности усвоения учебного (коррекционно- развивающего) материала, выявление пробелов

и неверных представлений и их коррекция:
актуализация знаний о понятиях и терминах, коррекция неверных представлений в случае необходимости;
актуализация знаний об алгоритме действий, коррекция неверных представлений в случае необходимости;
практическое задание по теме урокас целью выявления уровня сформированности навыка его выполнения,

коррекция неверных представлений в случае необходимости.
Упражнения на снижение зрительного утомления и физическая разминка.
Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция:
самостоятельное выполнение заданий (реализация стратегий решений затруднений);
самопроверка и самоконтроль.
Рефлексия (подведение итогов занятия) и обратная связь от учителя. Методы: репродуктивные и продуктивные:
словесные методы: рассказ, пересказ, беседа, объяснение;
наглядные методы: показ образца, демонстрация, иллюстрирование;
практические методы: копирование, упражнения, творческие задания, списывание, диктант и др.
Критерии оценки результативности работы по программе. Помимо первичного обследования, в конце учебного года проводится

итоговое психолого-педагогическое обследование развития детей, используя те же методы, что и при первичном обследовании, но на
другом наглядном и практическом материале. На каждое обследование отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей
ребёнка.

В течение учебного года педагог следит за успехами и неудачами детей в усвоении ими учебного материала, а результаты
фиксирует в специальном листе наблюдения. Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии
детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля,
умения общаться и сотрудничать. Данные обследования фиксируются в заключение специалиста.



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

Для учащихся 1 класса

(1 час в неделю)

№ Тема Тематическое содержание Дата Виды учебной деятельности

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций.
(4 занятия)

1. Инструктаж по Т.Б.
Осень. Обведение листьев по
трафарету.

Знакомство с характерными
признаками, осенними
месяцами,погодой данного
времени года

Формирование знаний с сезонных явлениях,
развитие речиразвитие наглядно-образного
мышления

2. «Четвертый лишний»
Временные
представления

Знакомство с частями
суток,с их
последовательностью

Знакомство с частями суток, с их
последовательностью

3. Кабинет дефектолога
Упражнения на
штриховку.

Знакомство с кабинетом.
Развитиенавыков
каллиграфии.

Развитие навыков пространственной
ориентировкиКоррекция мелкой
моторики.

4. «Зрительный диктант» Количество
предметов.

Определение
количествапредметов.

Развитие зрительного внимания, развитие
зрительноговосприятия

5. Моя семья Формирование знаний и
представлений о членах
семьи

Развитие речи, развитие внимания к
окружающим

6. Геометрические
фигурыКвадрат,
круг.

Знакомство с
геометрическимифигурами

Развитие зрительного восприятия, внимания,
формированиеэлементарных математических
представлений

7. «Запомни цвета»
Отношение порядка следования

Понятия: первый,
последний,крайний, перед,
после

Развитие речи, расширение математических
представлений.



8. Инструктаж по Т.Б.
Рисование прямых линий

Вертикальные и
горизонтальныепрямые
линии

Развитие зрительного внимания, развитие
зрительного восприятия, формирование
элементарных математическихпредставлений

9. «Волшебный
мешочек»
Разгадывание
предметов.

Формирование навыка
тактильно узнавать
предметы

Развитие мелкой моторики развитие
тактильноговосприятия

10. Геометрические фигуры:
прямоугольник,овал.

Знакомство с
геометрическойфигурой

Развитие зрительного внимания, развитие
зрительного восприятия, формирование
элементарных математических
представлений

11. Части и целое
Формирование навыка
узнавать предмет по
части и собирать из
частей целыйпредмет

Развитие целостного и дифференцированного
восприятия,развитие зрительного внимания

12.
Запоминание
предметов.Число и
цифра

Состав числа, порядок
числа,соотнесение с
предметами, написание

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций

13.
«Порядок
предметов»Число
и цифра.

Состав числа, порядок
числа,соотнесение с
предметами, написание

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций

14. Написание элементов букв
Элементы строчных,
заглавныхбукв: крючки,
петли

Развитие зрительного внимания и зрительного
восприятия развитие зрительно-моторной
координации, формирование
Пространственной ориентировки на листе
бумаги

15.
Написание цифр.

Состав числа, порядок
числа,соотнесение с
предметами,
написание

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций

16. Инструктаж по Т.Б.
«Опиши предмет»
Составление рассказа «Зимние

Формирование знаний о
зимнихвидах спорта, о
детских играх

Развитие воображения развитие речи,
расширение иуточнение словарного
запаса



забавы». зимой

17.
Заглавная и строчная буква.

Элементы строчных,
заглавныхбукв: крючки,
петли,

Развитие мелкой моторики рук, развитие
координациидвижений

18. Чтение слогов. Формировать умение
складыватьзвуки в слоги

Сенсорное развитие, развитие кругозора,
развитие словаря,развитие наглядно-образного
мышления

19. Написание слогов.
Элементы строчных,
заглавных букв: крючки,
петли, соединениебукв

Развитие зрительного внимания и зрительного
восприятия развитие зрительно-моторной
координации, формирование
Пространственной ориентировки на листе
бумаги

20.
Решение примеров на
сложение ивычитание

Состав числа, порядок
числа,сложение и
вычитание.

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций

21. «Что перепутал художник?» Рассматривание картинок,
анализошибок на рисунках.

Развитие мышления, речи.

22. Решение задач в одно действие. Выделение главной мысли
в задаче. Определение
вопроса.

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций

23. «Волшебный мешочек» Отгадывание предметов
неощупь

Развитие тактильных ощущений, мышления,
моторики

24. Инструктаж по Т.Б.
«Найди отличия».

Сравнение предметов по
размеру,форме и цвету.

Развитие мышления пространственных
представлений, речи.

25.
«Продолжи логический
ряд».Геометрические
фигуры.

Закрепление знаний о
геометрических
фигурах

Развитие зрительного внимания, развитие
зрительного
восприятия формирование элементарных
математическихпредставлений

26. Прямой и обратный счет в
пределах 10.

Состав числа, порядок
числа,соотнесение с
предметами, написание

Формирование математических
представлений, развитиемыслительных
операций



27. «Исключи лишнее».
Исключение лишних
предметовпо различным
признакам.

Социально-бытовая ориентировка, расширение
знаний об окружающем мире, расширение
словарного запаса, развитиепамяти, развитие
речи

28. «Качественные признаки
предметов».

Описание различных
предметов.

Коррекция зрительного восприятия,
сенсорное развитие,речи, мышления.

29. Сходство и различие. Сравнение предметов
по назначению, форме,
цветувеличине

Расширение знаний развитие словаря,
развитие мыслительных процессов,
развитие памяти, речи.

30. Повторение
Психолого-педагогическое обследование развития высших

психических функций.(4 занятия)
Для учащихся 2 класса

0,5 + 0,5 часа в
неделю занятия через
неделю

№ Тема Тематическое содержание Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций.
(1 часа)
Развитие графических навыков

1.
Ориентирование на листе
бумаги ив пространстве

Упражнение «Солнышко»,
упражнения на понимание сторон
«право-лево», верх-низ»,
«центр», «Круг в круге»

Развитие пространственных
представлений черезумение
ориентироваться на плоскости листа;
посредством закрепления понятий: вверху,
внизу,слева, справа, впереди, сзади.
Развитие зрительной памяти посредством
воспроизведения данных учителем узоров,
элементов букв и цифр. Развитие памяти,
слуховоговнимания посредством
написания геометрических и знаковых

2.
Рисование узоров, элементов
букв ицифр

«Одноврем
енное
рисование»
Проведение параллельных
линий - вертикальных и
наклонных. Графический



диктантов. Формирование
каллиграфического навыка путем
написания прописных и строчных букв и
соединение их в слоги. Развитие
зрительной памяти и внимания
посредством написания графических
диктантов
(точечных).

диктант

3. Работа в прописях
Работа над формой букв.
Графическийдиктант. Работа
в прописях Рисованиефигур,
букв и цифр в воздухе.

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку
4. Звуки и буквы. Фонетический

разбор.
Алфавит. «Буква и звук».
Упражнения на
изменение смысла слов (пруд-
прут).

Развитие зрительной памяти посредством
запоминания ряда букв и звуков,
расположенных вопределённом порядке
Формировать графические умения.
Формировать умения простого
фонематического анализа: выделять
(узнавать) звукна фоне слова и выделять
звук из слова (в начале и вконце слова).
Формировать умение находить
орфограммы.Развитие речи,
слухового восприятия.
Развитие зрительной памяти. Развивать
умениеанализировать зрительно
воспринимаемые

5. Упражнения в обозначении
звуков
буквами

Определение количества гласных
звуков в слове. Составление
слоговой схемы слова с
обозначением гласных буквами

6.
Упражнения в
определении и проверке
безударной гласной в
корне слова, проверяемой
ударением

Слуховой диктант.
«Найди и исправь ошибки».

Твердые и мягкие согласные
звуки.Правописание парных
согласных в корне слова

7.
Упражнения в
написаниисочетаний
ЧК, ЧН

Спишите, вставляя орфограммы
ЧК, ЧН, НЧ.
Измените, слова так, чтобы в

них появилось сочетание ЧК, ЧН.

объекты, анализировать
последовательность действий и
совершать
последовательно действия по инструкции
педагога.Корригировать и развивать:
связную устную речь; зрительное
восприятие при работе с карточкой;

Упражнения в
написании сочетаний
ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ

Спишите, вставляя орфограммы
ЧА, ЧУ, ЩА, ЩУ.
Измените, слова так, чтобы в них
появилось сочетание ЧА, ЧУ, ЩА,



ЩУ.

8.

Части речи. Существительное.
Правописание собственных
имен существительных

Разложи слова по группам,
разбери словапо схемам

Упражнения в различении
одушевленных и
неодушевленныхимен
существительных

Игра «Живое - неживое»

9.
Части речи.
Прилагательное.
Упражнения в
определении
прилагательных по
вопросам

Разложи слова по группам,
разбери словапо схемам

10.

Изменение существительных
по числам. Имена
существительные,
употребляющиесятолько в
одном числе

Запишите слова в единственном
числе.
Укажи существительные, которые
не употребляются в единственном
числе:

Изменение глагола по числам Подчеркните глаголы во
множественном числе.
Запишите глаголы во
множественном числе.
Запишите глаголы в единственном
числе.
Спишите, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы.



Спишите, раскрывая скобки и
вставляя пропущенные буквы.

Правописание частицы НЕ с
глаголами.

Спиши, раскрывая скобки
«Третий лишний»

11.
Местоимение (личное) как
часть речи: его значение,
употребление вречи

Найти начальную форму каждого
из данных местоимений,
определить его разряд.
С местоимениями составить
предложения.

Правописание предлогов с
именамисуществительными

Запишите словосочетания и
предложения, раскрывая скобки и
графически выделяя приставки.



Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике
12 Нумерация. Устный счет.

Состав чисел
Устный счет. «Лишнее число»
«Соотнеси число с картинкой»

Выполнять сложение, вычитание чисел в
пределах 10, 20, опираясь на знание их
состава из двух слагаемых. Развитие речи и
мышления через умение сравнивать числа
Развитие активности и внимания через
устный счёт с элементами игры развивать
умения проводить анализ и синтез числа,
устанавливать отношения «часть - целое».
Уметь обобщать.
Развивать умение планировать ход
деятельности и работать по алгоритму.
Внутренний план действия(алгоритм
работы над задачей) найти вопрос- ответ
Внутренний план действия (алгоритм
работы над задачей) найти вопрос- ответ
Развитие внимания, логического мышления

Сравнение выражений Употребление слова в прямом и
переносном значении.

Решение примеров на
сложение и вычитание вида
«36+2, 36+20»

Устный счет. «Домино»

Решение примеров на
сложение и вычитаниевида
«26+7, 25+3, 25-3, 35-7»

Устный счет: примеры «с
окошечками» нанахождение
неизвестных слагаемого,
уменьшаемого и вычитаемого 100.

Решения примеров изученных
видов

«Реши цепочку», «Пройди
лабиринт»,
«Поднимись на вершину»13 Порядок действий.

Сравнение выражений
Устный счет:
нахождение
неизвестных
слагаемого,
уменьшаемого,
вычитаемого

Устный счет: примеры «с
окошечками» нанахождение
неизвестных слагаемого,
уменьшаемого и вычитаемого в
пределах 100.

14 Задачи на увеличение и
уменьшение на несколько
единиц

Подчеркни главное в тексте, заполни
таблицу, реши задачу, проверь по
плану

15 Действия деление и
умножение.
Умножение и деление на
2 и 3;простые задачи на
сложение и вычитание

Работа с таблицей
умножения.Решение
задач и примеров

16 Решение задач на умножение
и деление с опорой на рисунок

Подчеркни главное в тексте,
заполни таблицу, реши задачу,
проверь по плануРешение задач на умножение



и деление с опорой на рисунок

Геометрические фигуры Танграм. «Составь рисунок из
фигур»

Мониторинг развития высших психических функций (1 час)
Для учащихся 3 класса

(1 час в неделю)

№
Тема Тематическое содержание Кол-во

часов
Виды учебной деятельности

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических
функций. (2 часа)

Развитие графических навыков (3 часа)

1.
Манипуляции с
мелкимипредметами

Пальчиковая гимнастика
Работа с пинцетом и
крупами. Лепка.Мозаика.
Работа с глиной.

1
Развитие мелкой моторики рук
посредствомтренировки
пальцев рук.
Развитие мелкой моторики рук,
механической памяти, устной речи
посредством пальчиковойгимнастики
(инсценировки).
Развитие зрительной памяти
посредством воспроизведения
данных учителем узоров,элементов
букв и цифр.
Развитие памяти, слухового
внимания посредством написания
геометрических изнаковых
диктантов.
Формирование каллиграфического
навыка путем написания прописных и
строчных букв исоединение их в слоги.
Развитие зрительной памяти и
внимания посредством написания

2.
Рисование узоров,
элементовбукв и цифр

«Одновременное
рисование» Проведение
параллельных линий -
вертикальных и
наклонных. Графический
диктант

1

3.

Коррекция почерка Работа над формой букв.
Графическийдиктант.
Работа в прописях.
Рисование фигур, букв и цифр в
воздухе. 1



графических диктантов.

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку (14
часов)

4. Определение количества
слогов.
Деление слов на слоги.

Составление слов и
слогов.Игра
«Пройди лабиринт»

1 Развитие зрительной памяти
посредством запоминания ряда букв и
звуков,расположенных в
определённом порядке Развитие
логического мышления посредством
завершения логических цепочек слов.
Развитие восприятия и фонематического
слухапутём узнавания и выделения
гласного и согласного звука.
Развитие зрительной памяти посредством
запоминания ряда букв и звуков,
расположенных вопределённом порядке.
Формировать графические умения,
Формировать умения простого
фонематическогоанализа:
выделять (узнавать) звук на фоне слова и
выделятьзвук из слова (в начале и в конце
слова).
Формировать умение находить
орфограммы.Развитие речи,
слухового восприятия.
Развитие зрительной памяти.
Развивать умение анализировать

5. Составление слов по схемам 1

6.
Текст и предложение Добавь слово. Составление

предложений,определить вид по
цели высказывания и интонации.
Составление текста.

1

7. Составление словосочетаний
и предложений

«Дополни предложение совами»,
«Закончи предложение», цепочки
слов.
Деформированный текст

1

8.
Деление текста
начасти

«Добавь слово»
Составление предложений,
составлениетекст

1

9.
Состав
слова.
Корень

Алфавит. Упражнения с глухими и
звонкими согласными. Зрительно-
орфографический диктант.

1

10. Приставка и суффиксы.
Упражнение в образовании
слов

Игра «Собери слово»,
Игра «Подбери слово к
схеме»Найди и исправь
ошибки

1

11.
Упражнение в образовании
словс помощью суффиксов 1



зрительновоспринимаемые
объекты, анализировать
последовательность действий и
совершать последовательно
действия по инструкции педагога.
Корригировать и развивать: связную
устную речь;зрительное восприятие при
работе с карточкой.

и приставок

12. Непроизносимые согласные Непроизносимые согласные в корне
слова

1

13. Имя существительное.
Число имени
существительного

Определи число имён
существительных.
Имена существительные напиши во
множественном числе.

1

14. Изменение
существительных
по вопросам

Допишите словосочетания, изменяя
слово

1

15. Склонение имён
прилагательных

Определи склонение
существительных:

1

16.
Глагол как часть речи.
Упражнение в
нахождении
глаголов в тексте

Упражнение в нахождении
глаголов в тексте 1

17. Изменение глаголов по
временам

1

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике (13
часов)

18.
Устная и
письменная
нумерация чисел
от 1 до 100

Устный счет. «Домино».
«Лишнее число»,
«Лабиринт»

1
Выполнять сложение, вычитание чисел в
пределах100, опираясь на знание их
состава из двух слагаемых.
Развитие речи и мышления через
умениесравнивать числа
Развитие активности и внимания через
устныйсчёт с элементами игры
Развивать умения проводить анализ и
синтез

19. Сложение в пределах 100
без
перехода через разряд

Решение примеров.
«Найди закономерность»

1

20.
Таблица умножения на
2-3и соответствующие
случаи деления

Работа с таблицей
умножения. Работа с
таблицей, решение задач и
примеров,

1



21.
Таблица умножения на
4-5 исоответствующие
случаи деления

найди ответ, реши.
1

числа, устанавливать отношения «часть
- целое».Уметь обобщать.
Развивать умение планировать ход
деятельности иработать по алгоритму.
Внутренний план действия (алгоритм
работы надзадачей) найти вопрос- ответ.
Развитие внимания, логического
мышления Развитие умения
дифференцировать разряды чисел.
Развитие речи и мышления через
умениесравнивать числа
Развитие умения планировать ход
деятельности иработать по алгоритму.
Развивать активность мыслительной
деятельностичерез решение примеров в
два действия.

22.
Таблица умножения на
6-7и соответствующие
случаи деления

1

23.
Таблица умножения на
8-9и соответствующие
случаи деления

1

24.
Решение задач. Деление по содержанию и деление

на равные части 1

25. Умножение на 0 и на 1.
Умножение 0 на любое
число

Решение примеров.
«Найди закономерность»

1

26.
Компоненты
деления и
умножения.
Проверка деления
умножением

Решение примеров
1

27. Нахождение
периметра
Геометрических
фигур

Найди периметр фигуры 1

28. Упражнения на сложение и
вычитание чисел в пределах
100

Решение примеров 1

29. Правила о порядке
выполнения действий

Решение примеров.
«Найди закономерность»

1

30. Письменные приёмы
сложения и вычитания в
пределах 1000

Реши не ошибись 1

Мониторинг развития высших психических функций (2 часа)
Для учащихся 4 класса



(2 часа в неделю)

№ Тема
Тематическоесодержание Кол

-во
часов

Виды учебной деятельности

Психолого-педагогическое обследование развития высших психических функций. (4 часа)
Развитие графических навыков (3 часа)
1 Коррекция почерка Работа над формой букв.

Графический диктант.
Работа в прописях
Рисование фигур, букв и
цифр в воздухе.

2 Формирование каллиграфического
навыка путем написанияпрописных и
строчных букв и соединение их в слоги.
Развитие зрительной памяти и внимания
посредствомнаписания графических
диктантов.

2 Коррекция почерка 2
3

Коррекция почерка
2

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по русскому языку (12 часов)
4 Текст и предложение «Дополни предложение

словами»,
«Закончи предложение»,
цепочки слов.
Деформированный текст

2 Текст. Отличие текста от набора
предложений.
Развитие логического мышления
посредством завершениялогических
цепочек слов.

5 Однородные члены предложения.
Связь однородных членов в
предложениис помощью
интонации перечисления и
союзов.

«Распространи
предложение», «Исправь
ошибки», «Составь
предложения»

1 Корригировать и развивать связную
устную речь. Корригировать и
развивать мыслительную
деятельность(установление
логических и
причинно-следственных связей).
Составлять предложения с
однородными подлежащими и
однородными сказуемыми,
редактировать тексты.
Разбирать по членам предложения
распространённые и нераспространённые
предложения с однородными членами ибез
них. Наблюдать, как соединяются
однородные подлежащие и однородные

6 Простые и сложные предложения «От простого к сложному и
наоборот»

3



сказуемые в предложении (с помощью
союзов и, а, но или без союзов).

7 Правописание гласных и
согласных вкорнях слов.

«Верно-неверно»
2

Развитие логического мышления
посредством завершениялогических
цепочек.
Корригировать и развивать связную
устную речь. Корригировать и
развивать мыслительную
деятельность (установление
логических и причинно -
следственныхсвязей).
Устанавливать управляющее слово,
включая предлог, от которого зависит
падеж существительного, определять
тип склонения и падеж
существительных, выделять в
предложениях существительные,
прилагательные, в которыхокончание
является орфограммой.

8 Упражнение в склонении имён
существительных и в
распознавании падежей

Вставь окончания -и- , -е- .
Напиши склонение и падеж

2

9 Падежные окончания
имен Существительных
единственногочисла 1, 2,
3 – го склонения.
Способы проверки
безударныхПадежных
окончаний имён
существительных

Тренажер проверки имен
существительных

2

10 Правописание падежных
окончаний имен
прилагательныхженского
рода в родительном,
дательном, творительном
и
предложном падежах

Тренажер по правописанию
падежных окончаний имен
прилагательных 2



11 Склонение имён
прилагательных во
множественном числе.

Определи склонение
Грамматика: составление
словосочетаний с
Прилагательными во
множественном числе

2

Применять на практике различные
способы проверки правописания
безударных падежных окончаний имён
прилагательных в форме мужского,
среднего и женского родаединственного
числа

12 Упражнение в
правописании
местоимений и
правильном
употреблении их в
речи.

Карточки для индивидуальной
работы с заданиями

2

Выделять личные местоимения в
предложении (в тексте). Устанавливать
лексическое значение личных
местоименийпо лексическому значению
существительных, которые они
заменяют. Наблюдать заличными
местоимениями единственного и
множественного числа при склонении
(работать с таблицей) и
устанавливать, как они изменяются.

13 Неопределенная форма глагола.
Образование временных форм
от глагола в неопределенной
форме

Карточки для индивидуальной
работы с заданиями 2

Выделять глаголы в неопределённой
форме в предложении (втексте).
Строить алгоритм выделения
основы глаголов в
неопределённой форме.
Наблюдать и сравнивать лексическое
значение глаголов внеопределённой
форме с частицей -ся и без неё.
Различать лексическое значение
глаголов в неопределённойформе с
частицей -ся и без неё.
Составлять текст на заданную тему
с использованиемглаголов.
Наблюдать (анализировать) и
устанавливать, как по
неопределённой форме глагола
определить все его возможные
формы времени.

14 Изменение глаголов
настоящего и будущего
времени по лицам и числам
(спряжение)

Карточки для индивидуальной
работы с заданиями 2

15 Упражнение в распознавании
Спряжения глаголов по
неопределеннойформе

Карточки для индивидуальной
работы с заданиями 2



Устанавливать на практике по
неопределённой формеданного глагола
все его возможные формы времени.

Развитие высших психических функций посредством изучения программного материала по математике (16 часов)
16 Нумерация чисел в пределах 1000 Устный счет. «Лишнее

число», «Лабиринт»
2 Развитие умения дифференцировать

разряды чисел. Развитие речи и мышления
через умение сравнивать числа

17 Числовые выражения.
Порядок выполнения
действий.Сложение и
вычитание

Решение примеров.
«Найди закономерность» 2

Развивать активность мыслительной
деятельности черезрешение
примеров в два действия.

18 Приемы письменного
вычитаниятрехзначных
чисел

«Найди дату»
«математическая цепочка»

2 Развивать мышление через умение
применять правило о
переместительном свойстве
сложения на практике.

19 Приемы письменного
умножения трехзначного
числа на однозначное число

Соотнеси число с
картинкой», «Шифровка» 2

Развитие умения дифференцировать
примеры.
Развитие активности и внимания через
приёмы письменногоумножения с
элементами игры

20 Приемы письменного деления
трехзначного числа на
однозначное число

«Соотнеси число с
картинкой», «Шифровка»

2

21 Увеличение (уменьшение) числа
в 10, 100
и 1 000 раз

Задания на карточке 2 Развитие быстроты реакции и
мыслительной деятельности через
решение примеров на умножение и
деление.

22 Единицы площади Задания на карточке 2 Умение работать с именованными
числами времени, массы иплощади
Умение определять время по часам с
точностью до часа,минуты.
Умение анализировать части суток,
времена года.

23 Единицы массы Задания на карточке 2

24 Единицы времени Задания на карточке 2

25 Решение задач на
определение начала,
продолжительности и конца

Задачи на внимательность.
«Математическое лото»
«Составь задачу по

2
Развитие воображения,
мышления посредством
решения простых задач на



события картинке» сложение и вычитание.
Развитие речи, воображения,
мышления через составлениезадач по
картинке и их решение.

26 Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц, выраженных
в косвенной форме

«Обратная задача» Решение
задач по таблицеСоставление
схемы по смыслу задачи.

2
Развитие зрительного восприятия и
мышления через заполнение
пробелов в таблицах. Развитие
логическогомышления через умение
рассуждать, правильно
отвечать на вопросы учителя.

27 Приемы письменного
умножения многозначного
числа на однозначное число

Задания на карточке
2

Развитие умения
дифференцировать примеры.
Развитие активности и внимания
через приёмы письменного
умножения с элементами игры

28 Приемы письменного
деления многозначного числа
на однозначное число

Задания на карточке
2

Развитие умения
дифференцировать примеры.
Развитие активности и внимания.

29 Решение задач на движение Задания на карточке 2 Развитие речи, воображения, мышления
через составлениезадач по картинке и их
решение.

30 Письменное умножение
и деление многозначного
числа надвузначное,
трёхзначное число

Задачи на внимательность.
«Математическое лото»
«Составь задачу по
картинке»

2
Развитие умения дифференцировать
примеры.
Развитие активности и внимания через
приёмы письменногоделения с
элементами игры

Мониторинг развития высших психических функций (4 недели)
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при
получении НОО

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 партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом 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,



152

мотивов познания и творчества;
- формирования умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на

основе:
- формирования самоуважения и эмоционально-положительного

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

- формирования целеустремлённости 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.

2.2.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

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 определённые возможности для
формирования УУД.

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через
установление связи и взаимодействия между освоением предметного
содержания обучения и достижениями обучающегося в области
метапредметных результатов.

Это взаимодействие проявляется в следующем:
- предметные знания, умения и способы деятельности являются

содержательной основой становления УУД;
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе
применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего
теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях
дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного
взаимодействия с субъектами образовательного процесса);
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- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной
деятельности: универсальность как качественная характеристика любого
учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся
использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании,
в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых
объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве
изучения учебных предметов;

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования
УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего
риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях
реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей
изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.2.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ

Личностные результаты включают:
- внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

- мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
- ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей
(законных представителей);

- способность к оценке своей учебной деятельности;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
- установку на здоровый образ жизни и её 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
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условиями её 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 учёта характера сделанных ошибок,

- использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в
бытовой и учебной деятельности;

- осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
Познавательные УУД представлены следующими умениями:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы, для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение,
сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- адекватно использовать информационно-познавательную и

ориентировочно-поисковую роль зрения;
- владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

- формулировать собственное мнение и позицию;
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

- научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное
восприятие для решения различных коммуникативных задач;

- использовать невербальные средства общения для взаимодействия с
партнером.

2.3.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение.

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие
формированию всех групп УУД.

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные

действия:
- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;
- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- на разрешение конфликтов;
- на управление поведением партнёра;
- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;

- на структурирование знаний;
- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в

устной и письменной форме;
- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и

результатов деятельности;
- на смысловое чтение;
- на моделирование;
- на преобразование моделей;
- на анализ объектов с целью выделения их признаков;
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- на синтез;
- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,

классификации объектов;
- на подведение под понятие, выведение следствий;
- на установление причинноследственных связей, представление цепочек

объектов и явлений;
- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности

утверждений;
- на доказательство;
- на выдвижение гипотез и их обоснование;
- на формулирование проблемы;
- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при

решении проблем творческого и поискового характера.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на целеполагание;
- на планирование;
- на прогнозирование;
- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
другими обучающимися;

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже
усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
объективная оценка личных результатов работы;

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии,
волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий для достижения цели.

2.3.5. Описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию, от начального к основному общему
образованию.

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня
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на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на уровень основного общего образования.

Преемственность перехода
от дошкольного к начальному общему образованию

Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему образованию)
включает в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика
психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных
мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной
активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным
соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность
Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих
физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
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эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств - нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений.

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи;
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций
речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как её единицы.

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается
рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком
своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с
предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль
и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Преемственность перехода
от начального общего к основному общему образованию

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом
возможного возникновения определённых трудностей такого перехода -
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
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возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса
и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский
язык обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.

Основанием преемственности разных уровней образования в школе
является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается
формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного
образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования.
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии).

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Цель программы коррекционной работы: создание системы
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения
АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

обусловленных недостатками в их развитии;
- организация специальных условий образования в соответствии с

особенностями обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей;

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной
общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч.
организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию
обучающихся с ЗПР;

- организация специальной психолого-педагогической помощи в
формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного
развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей
каждого обучающегося;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся с ЗПР.

2.3.2. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное
содержание:

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для
удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения
обучающихся с ЗПР;

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых
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образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной
организации и освоение ими АОП НОО.

Данный перечень может включать:
- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося;
- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР;
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и
навыков в разных видах учебной деятельности;

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной
работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов,
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств
личности.

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы
Принципы коррекционной работы:
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет

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

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов
коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации,
взаимодействия участников.

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной
работы на всем протяжении обучения с учетом личностных изменений.

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

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития на основе использования всего многообразия методов, техник и
приемов коррекционной работы.

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач
коррекционно-воспитательной работы.

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как
важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное
влияние на процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в
общество.
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2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение

обучающихся с ЗПР включает:
- проведение психолого-педагогическое обследования детей при

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их
возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы
индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития,
индивидуальных особенностей;

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся;

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых
образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его
индивидуальных особенностей;

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.

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.

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы
Направлениями коррекционной работы являются:
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно-просветительская работа;
- психолого-педагогическая работа.

Диагностическая работа
Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по
оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной
организации;

Содержание деятельности:
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования
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обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью
выявления их особых образовательных потребностей;

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти)
достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы;

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной
помощи обучающимся с ЗПР;

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;
- анализ результатов обследований;
- другое.

Коррекционно-развивающая работа
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- 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 приёмов
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.

- другое.
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
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занятия, занятия ритмикой);
- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения

обучающихся.
Основные направления коррекционной работы:
- 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 учёбе,
- ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к

школьному обучению.
Программа коррекционной работы может предусматривать

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.

Курсы коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно-развивающей области представлено

следующими обязательными коррекционными курсами:
- «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и

психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),
- «Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия

(логопедические и психокоррекционные)».
Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи.

Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация

и дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря,

его расширение и уточнение);
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,

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

- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других

познавательных процессов).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
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(логопедические и психокоррекционные)».
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное

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

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации
успешной деятельности);

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в
значимых ситуациях);

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).

Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка
и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной
сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обучающихся.

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено
образовательной организацией самостоятельно на основании рекомендаций
ПМПК, ИПРА (при наличии).

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР.

Программы коррекционных курсов размещены в Содержательном разделе
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АОП НОО:
- рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» - п.2.1.11;
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие

(логопедические) занятия» - п. 2.1.12;
- рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие

(психокоррекционные) занятия» - п.2.1.13.

Консультативная работа
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов,

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения
обучающимися с ЗПР АОП НОО.

Содержание деятельности:
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по
реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с
каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов образования и др.;

- психолого-педагогическое консультирование педагогических работников
по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-
развивающей работы во внешкольное время;

- другое.

Информационно-просветительская работа
Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями
организации образовательного процесса и удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности:
- 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;

- другое.

2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы

являются:
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1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное
сопровождение образовательного процесса;

2) социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации
предусматривает:

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с
ЗПР.

Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации,
здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;

- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с
ЗПР

Представлены в АОП НОО в п.3.5.

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной
работы

Представлены в АОП НОО в п.1.2.
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания)
соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной
рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с
рабочими программами воспитания для образовательных организаций
дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа воспитания:
- предназначена для планирования и организации системной

воспитательной деятельности в образовательной организации;
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся,
советов родителей (законных представителей);

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой совместно с семьёй 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.

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её
содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в
соответствии с особенностями образовательной организации:
организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей
(законных представителей), направленностью образовательной программы, в
т.ч. предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов,
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные
потребности обучающихся.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи воспитания
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания)

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной

рабочей программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации
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определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных)
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания
обучающихся.

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов
России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации
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.

Цели воспитания обучающихся:
- 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.

Задачи воспитания:
- 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 АООП НОО в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для
обучающихся с ЗПР 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;
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- сформированность внутренней позиции личности как особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1.2. Подходы и принципы планирования и организации
воспитательной деятельности

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется
и осуществляется на основе следующих подходов:

- аксиологического,
- антропологического,
- культурно-исторического,
- системно-деятельностного,
- личностно-ориентированного
и с учётом принципов воспитания:
- гуманистической направленности воспитания,
- совместной деятельности детей и взрослых,
- следования нравственному примеру,
- безопасной жизнедеятельности,
- инклюзивности,
- возрастосообразности.

1.3. Направления воспитания
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной

деятельности образовательной организации по основным направлениям
воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать
первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. 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.
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5. Физического воспитания, ориентированного на формирование
культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие
физических способностей с учётом 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
стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к
получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов
и общественных потребностей.

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП

НОО установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на
достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство
воспитания, воспитательного пространства.

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий

представление о Родине - России, её 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.

2. Духовно-нравственное воспитание:
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- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа,
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности;

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека;

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и
моральный вред другим людям, уважающий старших;

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным
нормам, осознающий ответственность за свои поступки.

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми
разных народов, вероисповеданий;

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание:
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,

искусстве, творчестве людей;
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой

художественной культуре;
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах

художественной деятельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и

эмоционального благополучия:
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в
информационной среде;

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе;

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей
здоровья, занятия физкультурой и спортом;

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность,
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом
возраста.

5. Трудовое воспитание:
- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к

результатам труда, ответственное потребление;
- проявляющий интерес к разным профессиям;
- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.
6. Экологическое воспитание:
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы,

влияние людей на природу, окружающую среду;
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;



173

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться
экологических норм.

7. Ценности научного познания:
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;
- обладающий первоначальными представлениями о природных и

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой
и неживой природы, о науке, научном знании;

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Уклад образовательной организации
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного
процесса.

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы,
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства
воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной
организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве,
социуме.

Характеристики уклада:
Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности
воспитательного процесса. Уклад общеобразовательной организации
удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений,
традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности,
определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик
общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем
образовательном пространстве, социуме.

Основные характеристики:
● основные вехи истории общеобразовательной организации,

выдающиеся события, деятели в её истории;
● «миссия» общеобразовательной организации в самосознании её

педагогического коллектива;
● наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в

общеобразовательной организации, составляющие основу воспитательной
системы;

● традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в
общеобразовательной организации;
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● социальные партнёры общеобразовательной организации, их роль,
возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания,
воспитательной деятельности;

● значимые для воспитания проекты и программы, в которых
общеобразовательная организация уже участвует или планирует участвовать
(федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и др.),
включённые в систему воспитательной деятельности;

● реализуемые инновационные, перспективные воспитательные
практики, определяющие «уникальность» общеобразовательной организации;
результаты их реализации, трансляции в системе образования;

● наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению
эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих
проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

планируются, представляются по модулям.
В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в
образовательной организации.

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность,
внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое).

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в
рамках основных (инвариантных) и дополнительных (вариативных) модулей,
согласно правовым условиям реализации образовательных программ (урочная
деятельность, внеурочная деятельность и другое).

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной
программой воспитания:

- модуль «Урочная деятельность»;
- модуль «Внеурочная деятельность»;
- модуль «Классное руководство»;
- модуль «Основные школьные дела»;
- модуль «Внешкольные мероприятия»;
- модуль «Организация предметно-пространственной среды»;
- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»;
- модуль «Самоуправление»;
- модуль «Профилактика и безопасность»;
- модуль «Социальное партнёрство»;
- модуль «Профориентация».

Модуль «Урочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности,

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)
предусматривает:

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

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам,
курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в
формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной
тематики, их реализацию в обучении;

- 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 педагогами, соответствующие укладу
общеобразовательной организации, установление и поддержку
доброжелательной атмосферы;

- организацию шефства 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 в форме индивидуальных и групповых проектов.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в
рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической,
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-
культурной направленности;

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным
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культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов
России, духовно-историческому краеведению;

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской,
просветительской направленности;

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных

видов и жанров;
- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.

Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как

деятельности педагогических работников, осуществляющих классное
руководство в качестве 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 участия класса 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;

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие
в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём
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) со школьным психологом;

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

- 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



177

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;

- проведение мини-педсоветов 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 т.п.

Модуль «Основные школьные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел

предусматривает:
- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в
которых участвуют все классы;

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в
России, мире;

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования,
переходом на следующий уровень образования, символизирующие
приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации,
обществе;

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)
обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной
организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в
развитие общеобразовательной организации, своей местности;

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с
участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и др. направленности;

- проводимые для жителей своей местности и организуемые совместно с
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения;

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие
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в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической,
историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной
и др. 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 т.д.), 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 педагогами и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий

предусматривает:
- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с

социальными партнёрами общеобразовательной организации;
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной 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, слёты и т.п., организуемые педагогами, 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 её созданию, поддержанию,
использованию в воспитательном процессе:

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в
общеобразовательную организацию государственной символикой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные
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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 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 общеобразовательной 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 помещениях общеобразовательной
организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы,
памятников, памятных досок в общеобразовательной организации;

- 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, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления
педагогов и обучающихся и т.п.;

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной
организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.),
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
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных
зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых
пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей
свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут
выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий,
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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 общеобразовательной 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 общеобразовательной организации, в классах
представительных органов родительского сообщества (родительского комитета
общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей
родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной
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, круглых столов,
предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов
воспитания, приглашением специалистов;

- 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 при интернет-сайте общеобразовательной
организации, 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 общеобразовательной организации в соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и
проведению классных и общешкольных мероприятий;

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения
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родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными
представителями.

Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в

общеобразовательной организации предусматривает:
- организацию и деятельность органов ученического самоуправления

(совет обучающихся или др.), избранных обучающимися;
- представление органами ученического самоуправления интересов

обучающихся в процессе управления общеобразовательной 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;

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе
воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в
общеобразовательной организации может предусматривать:

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
общеобразовательной 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 т.д.);

- 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 общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с
педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические,
антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде;
профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях,
деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;
безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на
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транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона;
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями
социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии,
самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому
давлению;

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания
(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения,
творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и др.);

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в
случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 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 т.д.).

Модуль «Социальное партнёрство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства

предусматривает:
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные,
школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей
тематической направленности;

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические,
родительские, совместные) с представителями организаций-партнёров для
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной
организации, муниципального образования, региона, страны;

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности,
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Модуль «Профориентация»
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы
общеобразовательной организации предусматривает:

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

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях,
условиях разной профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в
организациях профессионального, высшего образования;

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной
организации профориентационных смен с участием экспертов в области
профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями,
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или
иной профессии, развить соответствующие навыки;

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

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей,
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь
значение в выборе ими будущей профессии;

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в
рамках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной
деятельности или в рамках дополнительного образования.

«Школьный Музей»
Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта
поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации
во многом способствуют материалы школьного музея.

В работе музея используются разнообразные формы и методы,
соответствующие современным требованиям и условиям, интересам,
возможностям, особенностям обучающихся.

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады,
рефераты, оформляют выставки фотографий, записывают воспоминания
ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы и т.д.

Материалы музея широко используются при проведении уроков,
внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают
информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом
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пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия
становятся наиболее запоминающимися и результативными.

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея
уделяется изучению истории родного края , в соответствии с чем проектно –
исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках
школьного музея, предполагает подготовку учениками проектов и
исследовательских работ по истории родного края.

«Точка роста»
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

является общественным пространством МАОУСШ с.Песь осуществляющей
образовательную деятельность по ОП НОО, ООО и направлен на
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том
числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности».

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития
общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного
образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации
детей, педагогов, родительской общественности. Работа центра организуется по
Программе «Точка роста»

Основные цели модуля: Участие в реализации основных
общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе
обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных
общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование». Реализация разноуровневых
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности
обучающихся. Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного
доступа к современным общеобразовательным программам цифрового и
гуманитарного профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.
Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.
Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка
соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных
лагерей.

Содействие развитию шахматного образования. Содействие созданию и
развитию общественного движения школьников, направленного на личностное
развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные
программы дополнительного образования детей.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Кадровое обеспечение
В данном разделе могут быть представлены решения в ОО, в соответствии

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, по разделению функционала, связанного с
планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной
деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических
работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, в т.ч. с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов
других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и
других).

3.2. Нормативно-методическое обеспечение
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по

принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических
работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных
отношений, сетевой форме организации образовательного процесса,
сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому
обеспечению воспитательной деятельности.

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые
вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.

3.3. Условия работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

Данный раздел наполняется конкретными материалами с учётом наличия
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в
адаптированных основных образовательных программах для обучающихся
каждой нозологической группы.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из
социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей
мигрантов, билингвы и другие), одарённых, с отклоняющимся поведением, -
создаются особые условия.

Далее необходимо кратко описать эти условия.
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми

образовательными потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в
общеобразовательной организации;

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их
семьям со стороны всех участников образовательных отношений;

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
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содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями осуществляется ориентация на:

- формирование личности ребёнка 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
приёмов, 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.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения
социальной успешности обучающихся строится на принципах:

- публичности, открытости поощрений (информирование всех
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии
значительного числа обучающихся);

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу
общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике
общеобразовательной организации;

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое);

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не
получившими награды);

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия
ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных
представителей;

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград
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позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся

и социальной успешности:
- индивидуальные и групповые портфолио,
- рейтинги,
- благотворительная поддержка.
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению)
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты,
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого,
участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно
ведение портфолио класса.

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся
или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности,
определяемой их успешностью, достижениями.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся
(классов) заключается в материальной поддержке проведения в
образовательной организации 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.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение
благотворителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции,
деятельность соответствовуют укладу общеобразовательной организации, цели,
задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями
родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношения в образовательной организации.

3.5. Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами
обучающихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.

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.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в
календарный план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
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- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких
как сохранение уклада образовательной организации, содержание и
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

- 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 партнёрами);

- распределённая 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,

Основные направления анализа воспитательного процесса:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов
на методическом объединении классных руководителей или педагогическом
совете.

Основной способ 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.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе,

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных
представителей) обучающихся, 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
обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений
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классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную
работу):

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- организуемой 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 партнёрства;
- деятельности по профориентации обучающихся;
и другое по дополнительным (вариативным) модулям.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником
директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года,
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным
коллегиальным органом управления в образовательной организации.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.2) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа с.Песь» (далее - учебный план), реализующий адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования для
обучающихся с ЗПР, соответствующую ФГОС НОО ОВЗ (приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план является частью образовательной программы МАОУСШ
с.Песь, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, с учетом Федеральной образовательной программой
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, и обеспечивает
выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. Учебный план
разработан на основе варианта № 1 федерального учебного плана для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) для образовательных организаций, в которых
обучение ведется на русском языке.

Учебный год в МАОУСШ с.Песь начинается 02.09.2024 г. и заканчивается
26.05.2025 г. Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебных
недели. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю
составляет во 2 – 4 классах – 23 часа.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня составляет:

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летом —
не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной
учебной неделе. Пятидневная учебная неделя устанавливается в целях
сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР.
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав
каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира с учетом
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.
Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается с 3-го класса.
На его изучение отводится 1 час в неделю. В результате изучения предмета у
обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Обязательная часть отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с ЗПР:

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а
также его интеграцию в социальное окружение;

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного
общего образования;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также
индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом и втором
годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть,
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
используется:
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- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и (или) физическом развитии;

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных
учебных предметов.

Во 2 классе часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, отведены для изучения иностранного языка. В
3-4 классах – часы использованы на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части – 1 час на русский
язык, 1 час - иностранный язык.

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Обязательным
компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательной организации.

Коррекционно-развивающая область согласно требованиям ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение, содержание осуществляется образовательной
организацией самостоятельно исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА.
Коррекционно-развивающие курсы проводятся в индивидуальной и групповой
форме.

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
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отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки
обучающихся.

В МАОУСШ с.Песь языком обучения является русский язык.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки
качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание)
или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть
осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по
четвертям.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в классном журнале.

Промежуточная аттестация для обучающихся с ЗПР может проводиться как
в общепринятых формах, так и в иных формах, учитывающих особенности
обучающихся. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
упрощение инструкции; дополнение письменной инструкции к заданию,
при необходимости, зачитыванием педагогическим работником инструкции
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
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 адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от
другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению);

 предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;

 организация короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в поведении
обучающегося проявлений утомления, истощения;

 недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника,
создания ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
обучающегося.

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

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

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти.
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУСШ с.Песь.

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и
внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице:

Предметы, курсы,
модули Классы Формы промежуточной аттестации
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Русский язык 2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Литературное чтение 2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Иностранный язык
(английский)

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Математика

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Окружающий мир

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Основы религиозных
культур и светской этики

4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Изобразительное
искусство

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
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результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Музыка

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Труд (технология)

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Физическая культура
(Адаптивная физическая
культура)

2–4-й Учет учебных достижений на основе
накопленных текущих оценок и
результатов выполнения тематических
проверочных работ, зафиксированных в
классном журнале

Освоение основных образовательных программ начального общего
образования завершается итоговой аттестацией. Сроки освоения АООП НОО
(вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют пять лет. Количество учебных
занятий за пять учебных лет не может составлять более 3732 часов.

Недельный учебный план НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

Предметные Классы Количество часов в
неделю

Всего

области Учебные
предметы 1 1

доп. 2 3 4

Русский язык и

литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
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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

Музыка 1 1 1 1 1 5

Искусство Изобразительное
искусство 1 1 1 1 1 5

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
Физическая культура
(Адаптивная
физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса – – 2 2 2 6

Русский язык 1 1 2

Иностранный язык (английский) 2 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка (при
пятидневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111

Коррекционно-развивающая область

 коррекционно-развивающие занятия:
психокоррекционные занятия 0,5 1 0,5

 коррекционно-развивающие занятия 0,5 0,5

 Ритмика 1

Всего: 2 2 2

Внеурочные занятия по направлениям
внеурочной деятельности
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«Разговоры о важном» 1 1 1

Функциональная грамотность 1 1 1

Тропинка в профессию 1

Подвижные игры 1

Оригами 1

Театральный кружок «Рампа» 1

Всего: 6 6 6
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Песь» (далее - Школа) на
2024 –2025 учебный год является одним из основных документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса.

Календарный учебный график составлен для основной
общеобразовательной программы начального общего образования в
соответствии:
 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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023
№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы
начального общего образования».
Календарный учебный график составлен с учетом рекомендаций письма

Министерства образования Новгородской области от 24.06.2024 №749-рг «О
разработке календарного учебного графика».

Календарный учебный график Школы учитывает в полном объёме
возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.

Начало учебного года - 02.09.2024 г. Первым учебным днём считается 2
сентября 2024 года.

Окончание учебного года - 26.05.2025.
Учебный год делится на 4 четверти.

1. Продолжительность учебных четвертей и каникул:
Учебный период Кол-

во
недель

Каникулы Кол-
во
дней

1
четверть

02.09. -
25.10.2024 г.

8 осенние 26.10. -
03.11.2024 г.

9
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2
четверть

04.11. -
27.12.2024 г.

8 зимние 28.12.24 -
08.01.2025 г.

12

доп. каникулы
для 1 класса:

15.02. -
23.02.2025 г.

9

3
четверть

09.01. -
28.03.2025 г.

11
(10*)

весенние 29.03. -
06.04.2025 г.

9

4
четверть

07.04. -
26.05.2025 г.

7 летние 27.05. -
31.08.2025 г.

Дополнительные дни отдыха
(праздничные дни):

04.11.2024 г. - 1 день
01.05. - 02.05.2024 г. - 2 дня
08.05. - 09.05.2024 г. - 2 дня

Итого продолжительность учебного года: 2-4 классы - 34 учебные
недели; 1 класс – 33 учебные недели (*10 учебных недель в 3 четверти).

Продолжительность каникул: 1 класс – 39 календарных дней, 2-4 класс –
30 дней.

Школа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию не в полном объёме
образовательных программ в соответствии с Календарным учебным графиком.

2. Продолжительность урока
Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. Без проведения

нулевых уроков.
В первых классах организован облегченный учебный день в середине

учебной недели, проводится не более 5–ти уроков в день за счёт урока
физической культуры, обучение проводится без домашних заданий и балльного
оценивания знаний учащихся.

Обучение в 1 классе осуществляется в «ступенчатом» режиме:
Период Количество уроков Продолжительность урока

Сентябрь, октябрь 3 урока 35 минут
Ноябрь, декабрь 4 урока 35 минут
Январь-май 4 урока 40 минут

В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения учащихся на уроках русского языка, чтения и математики проводить
физкультминутки и гимнастику глаз.

Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю,
продолжительностью не менее 40 минут, классные часы не являются уроками и
не включаются в расписание учебных занятий. Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительностью для организации
питания учащихся.

3. Расписание звонков:
2-4 класс, 1 класс (2 1 класс (1
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полугодие) полугодие)
Исполнение Гимна РФ, поднятие государственного флага -

8.25 (каждый понедельник)
1 урок 8.30 – 9.10 8.30 – 9.05

2 урок 9.20 – 10.00 9.20 – 9.55
3 урок 10.20 – 11.00 10.20 – 10.55
4 урок 11.20 – 12.00 11.20 – 11.55
5 урок 12.20 – 13.00 12.20 - 12.55
6 урок 13.05 – 13.45

Занятия внеурочной деятельности, индивидуально - групповые
коррекционные занятия проводятся после перерыва продолжительностью не
менее 20 минут.

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится без

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана в
конце учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации:
с 11 апреля по 16 мая 2025 года.
Промежуточная аттестация проводится по формам аттестации,

определенным учебным планом начального общего образования МАОУСШ с.
Песь на 2024 – 2025 учебный год.

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная
неделя)

в академических часах

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 6 6 6 6
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

План по внеурочной деятельности МАОУСШ с. Песь для учащихся
начальных классов составлен на основе следующих документов:

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
молодёжи»;

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

ФГОС НОО, утверждённым приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №
286.

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня
социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и
познавательных интересов.

План внеурочной деятельности формируется образовательной
организацией с учетом предоставления права участникам образовательных
отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Задачи организации внеурочной деятельности:
- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО;
- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении

планируемых результатов освоения программы начального общего образования;
- совершенствование навыков общения со сверстниками и

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом

правил безопасного образа жизни;
- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей участников;

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной
деятельности.

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных
формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные
характеристики.

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности
учтены:

- особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР;
- особенности образовательной организации (условия функционирования,

тип школы, особенности контингента, кадровый состав);
- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,

проблемы и трудности их учебной деятельности;
- возможность обеспечить условия для организации разнообразных

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;
- особенности информационно-образовательной среды образовательной

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются
следующие требования:

- целесообразность использования данной формы во внеурочной
деятельности для детей с ЗПР;

- целесообразность использования данной формы для решения
поставленных задач конкретного направления;

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих
непосредственное активное участие обучающегося в практической
деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной);

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает
то или иное направление внеучебной деятельности;

- использование форм организации, предполагающих использование
средств информационно-коммуникационных технологий.

Возможные формы организации внеурочной деятельности:
- коррекционно-развивающие курсы;
- учебные курсы и факультативы;
- художественные, музыкальные и спортивные студии;
- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции,

экскурсии, мини-исследования;
- общественно полезные практики и другие.
К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной
организации, но и на территории другого учреждения (организации),
участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр
и другие).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием
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детей в части создания условий для развития творческих интересов детей,
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и
дополнительного образования строится на использовании единых форм
организации.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательной организации в этой работе могут принимать участие все
педагогические работники данной организации (учителя начальной школы,
учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие).

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в
неделю.

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются
коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-
эпидемиологических требований).

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о
важном».

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие
ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.
Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование
соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой
ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и
(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими
аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и
сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к
окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам

Направления и цели внеурочной деятельности
1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, развитие их
жизненных компетенций.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое
развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности
с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности
по выполнению проектов.

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического
общения и словесного творчества.
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5. Художественно-эстетическая творческая деятельность
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации,
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в
театрализованной деятельности.

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках
внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о
разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения
разных видов работ на компьютере.

7. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему
интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны
развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные
интересу и способности к самообразованию.

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего
развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся
преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.

1. Коррекционно-развивающая работа
1. Коррекционно-развивающие занятия.
Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении

АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их
социальной адаптации.

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия.
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей
программы воспитания МАОУСШ с. Песь: как инвариантными, так и
вариативными.

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного
плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся
разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной
ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий,
мероприятий календарного плана, назначаются в Школе в соответствии с
имеющимися в её штате единицами.

В календарный пан воспитательной работы включаются мероприятия,
Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий,
реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями.

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно приказом
директора и является приложением к данной Программе.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной
организации, направлена на:

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП
НОО для обучающихся с ЗПР;

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных
потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного
образования и социальных партнёров;

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими
основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской
идентичности;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
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- участие обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
проектировании и развитии программы начального общего образования и
условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности
обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды
(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке
педагогических работников;

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной
образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и
развитие различных форм наставничества;

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта
Российской Федерации;

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой
компетентности;

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ,
современных механизмов финансирования реализации программ начального
общего образования.

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого
взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на
обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности.

3.5.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают

исполнение требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной
программы начального общего образования, в частности:

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательной

деятельности при реализации образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к
условиям Школы с учётом специфики их возрастного психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
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3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической
компетентности работников Школы и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных
форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы
начального общего образования осуществляется следующими
квалифицированными специалистами:

- педагогом-психологом;
- учителем-логопедом;
- учителем-дефектологом;
- социальным педагогом.
В процессе реализации основной образовательной программы начального

общего образования Школой обеспечивается психолого-педагогическое
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:

1) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического
здоровья обучающихся;

2) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
3) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
4) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
5) создание условий для последующего профессионального самоопределения;
6) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
7) поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
8) формирование психологической культуры поведения в информационной

среде;
9) развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В процессе реализации основной образовательной программы

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех
участников образовательных отношений, в том числе

- обучающихся с ОВЗ;
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы используются
такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:

1) консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом
результатов диагностики, а также администрацией Школы

2) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
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3.5.2. Кадровые условия реализации Программы
Для реализации программы начального общего образования Школа

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
1) укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными

работниками;
2) уровень квалификации педагогических и иных работников Школы,

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации;

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников
Школы, реализующей образовательную программу начального общего
образования.

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными
работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в
соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о
присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям
работника.

На основе квалификационных характеристик Школа разрабатывает
должностные инструкции. В основу должностных обязанностей положены
представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную
должность.

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы,
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами
аттестации — квалификационными категориями.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в
целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации
педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационной комиссией МАОУСШ с. Песь.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми Министерством образования Новгородской области Проведение
аттестации в отношении педагогических работников
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Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников,
участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и
создании условий для её разработки и реализации, представлена в таблице:

Категория
работников

Подтверждение
уровня
квалификации
документами
об образовании
(профессиональной
переподготовке)
(%)

Подтверждение уровня
квалификации результатами
аттестации

на
соответствие

занимаемой
должности
(%)

квалификационная
категория
(%)

Педагогиче
ские

работники

100% 100%

Руководящ
ие

работники

100%

Иные
работники

100% 100%

Кроме того, Школа укомплектована вспомогательным персоналом,
обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и
информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям
в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных
работников Школы, участвующих в разработке и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, характеризуется
долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. При этом
могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие
соответствующую лицензию.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего
образования:

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
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3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального
общего образования.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого
квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в
разработке и реализации основной образовательной программы начального
общего образования, является система методической работы, обеспечивающая
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС начального общего образования.

3.5.3 Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего образования. Объём действующих расходных
обязательств отражается в государственном муниципальном задании Школы.

Государственное муниципальное задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и (или) объём (содержание) государственной услуги
(работы), а также порядок её оказания (выполнения).

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
начального общего образования автономного учреждения осуществляется исходя
из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение
нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по
реализации программ начального общего образования осуществляются в
соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или
получающих среднее профессиональное образование, профессионального
обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования — гарантированный минимально допустимый объём
финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:
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1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и
реализации образовательной программы начального общего образования;

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,
регионального и местного уровней

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников Школы на
урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма
средств Школы на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определёнными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их
наличии) и Положением об оплате труда работников МАОУСШ с. Песь.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются Положением об оплате труда работников МАОУСШ с. Песь. С
учётом критериев и показателей результативности. Распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется комиссией по
распределению фонда экономии заработной платы МАОУСШ с. Песь.

Финансовое обеспечение оказания государственных муниципальных услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Школе
на очередной финансовый год.

3.5.4 Информационно-методические условия реализации Программы

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы
начального общего образования обеспечивается современной информационно-
образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, включающая разнообразные информационные
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные
технологии, позволяющие организовать дистанционную форму обучения,
способствующие реализации требований ФГОС.

Основными компонентами ИОС являются:
1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на русском

языке
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2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства
надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые
средства, мультимедийные средства);

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-
популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания).

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и
ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие
административную деятельность и обеспечивающие дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы
и органами управления. Для функционирование ИОС в Школе имеются
технические средства и специальное оборудование.

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:
1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов

обучения при реализации требований ФГОС НОО;
2. формирование функциональной грамотности;
3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,

курсов внеурочной деятельности;
4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации
(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных
дисках);

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием
электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с
цифровым управлением и обратной связью);

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;

7. включение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность;
8. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;
9. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов,

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и
освещением;

10. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося в
системе Дневник.ру.

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при
осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске,
анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей,
предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.

Школой определены необходимые меры и сроки по формированию
компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО:
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№
п

/п

Компоненты ИОС
Наличие

компонентов ИОС

Сроки создания
условий

в соответствии с
требованиями ФГОС
НОО

I Учебники по всем
учебным предметам на
языках обучения,
определённых учредителем
образовательной

100%

I
I

Учебно-наглядные
пособия

30% 2025 г.

I
II

Технические средства,
обеспечивающие
функционирование ИОС

80% 2025 г.

I
V

Программные
инструменты,
обеспечивающие
функционирование ИОС

100%

V Служба технической
поддержки

нет 2025 г.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:

параметры комплектности оснащения образовательной организации;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности.
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