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Общие положения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР отражает вариант конкретизации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа является учебно- 
методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), включает 
единые для Российской Федерации базовые объем и содержание образования 
обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, планируемые 
результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 
психофизического развития данной группы обучающихся. 

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. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 5 лет, за счёт 
введения первого дополнительного класса. 

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

коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 
помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 
образования на последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 
программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков 
физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 
компетенций. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 
или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 
выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 
части создания специальных условий получения образования. 

Обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 
Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 
организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего 

образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 
Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 



 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
- программу формирования УУД; 
- программу коррекционной работы; 
- программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов ФАОП НОО для обучающихся с 
ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
- учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, 
- система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП НОО 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся 
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 
особенностей и возможностей; 

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

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

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

технологий деятельностного типа; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

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

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

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

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

д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

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

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

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация 
учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 
61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 
требования). 

В  основу  реализации  ФАОП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 



 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП 
НОО: 
- к структуре АООП НОО; 
- к результатам освоения АООП НОО. 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием. 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

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

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

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2). 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. 

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

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

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



 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 
неоднородная по составу группа школьников. 

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. 

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

 
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

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

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

- получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, 
при обязательном условии создания специальных условий получения образования, 
адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 



 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

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

семьи и образовательной организации; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

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

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 
направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

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

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 



 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов 
семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

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

 

 
7.2). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 

Все  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и 
планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

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

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

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

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

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

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

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

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



 

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

 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и 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 освоения АООП НОО. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
Филология 
Русский 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. 
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 коррекционно-развивающей области АООП НОО. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должны 

отражать: 
Коррекционный курс "Ритмика": 

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 
координации движений, двигательных умений и навыков; 

2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 
усилий; 

3) овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 
упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 
упражнениями на связь движений с музыкой; 

4) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 
развития; 

5) овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 
танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

6) развитие выразительности движений и самовыражения; 
7) развитие мобильности. 

 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия" 
Логопедические занятия: 

1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; 

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

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 



 

4) коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия: 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля; 

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
4) 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. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

 
1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2). 
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. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна. 

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации 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 многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 
по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы, напоминание 
о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 
заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ 
предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
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 делается 
на основании положительной индивидуальной динамики. 

• В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в 
МОУ «Средняя школа №3» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 
практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции; 
 уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 



 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 
Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 
личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 
процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 
— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 



 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 
логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 
специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 
консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет 
продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого 
цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная 
оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 
развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 
отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

 
Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями. 
4. Познавательная мотивация учения. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 



 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 
и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 
основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 
Регулятивные УУД: 
1. Умение определять цель деятельности на уроке. 
2. Умение работать по плану. 
3. Умение контролировать выполнение заданий 
Познавательные УУД: 
1. Умение ориентироваться в учебнике. 
2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 
4. Умение слушать и понимать речь других. 
5. Умение участвовать в паре. 
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности 

УУД. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 
результатов. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Цель Способ Оценка Виды 

помощи 
Входная диагностика 

Определение Наблюдение, Оценочным ключом для Индивидуальн 



 

исходного  уровня 
развития личности 
учащегося   в 
следующих 
компетенциях: 

-в личностной 
компетентности 
(развитие 
личностных навыков, 
освоения  норм и 
правил поведения); 

- регулятивной 
компетентности; 

-коммуникативной 
компетентности; 

- познавательной 
компетентности; 

- определение зоны 
ближайшего 
развития; 

- направления 
коррекционно- 
развивающей 
работы. 

письменные  и 
графические 
работы, устная 
беседа, 
тестирование. 

фиксации достижений 
ребенка является 
трехуровневая шкала: 
Низкий уровень – ребенок 

не демонстрирует умение 
даже в отдельных видах 
деятельности. 

 
 
 
 
 
Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 
умения в отдельных видах 
деятельности. 

 
 
 
 
 

 
Высокий уровень – 

демонстрирует умения в 
большинстве видов 
деятельности. 

ые 
коррекционно- 
развивающие 
занятия, занятия 
с логопедом, 
индивидуальная 
помощь учителя 
на   уроках, 
дифференциров 
анные задания, 
помощь   и 
поощрение, 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей. 

Групповые 
коррекционно- 
развивающие 
занятия, 
дифференциров 
анные  задания 
занятия    с 
логопедом, 
дифференциров 
анные задания, 
руководство и 
помощь 
учителя, 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей. 
Дополнительн 

ые развивающие 
упражнения, 
дифференциров 
анные задания, 
контроль и 
поощрение, 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей. 

Промежуточный контроль 
Диагностика 

текущих результатов 
освоения 
предметных 
программ и 
программы УУД, 

Диагностические, 
практические, 
самостоятельные, 
творческие работы, 
дидактические 
карточки, средства 

1) общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и глубины 
освоения материала, умения 
решать учебно- 
познавательные и 

Коррекционно- 
развивающие 
занятия, 
индивидуальны 
е занятия с 
учителем по 



 

соотнесение 
достигнутых 
результатов с 
планируемыми, 
определение 
дальнейших 
коррекционно- 
развивающих 
мероприятий. 

ИКТ, тесты, 
портфолио, 
проекты. 

практические задачи; 
2) оценки: «зачет \ 
незачет» 

(«удовлетворительно \ 
неудовлетворительно»), т.е. 
оценка, свидетельствующая 
об освоении опорной 
системы знаний и 
правильном выполнении 
учебных действий в рамках 
диапазона заданных задач, 
построенных на опорном 
учебном материале; 
Оценки: «хорошо», 

«отлично», 
свидетельствующие об 
усвоении опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов. 

3) индивидуальное 
наблюдение за 
деятельностью учащегося в 
процессе работы с классом. 

ликвидации 
«пробелов»; 
дифференциров 
анные разно 
уровневые 
задания, 
памятки, 
образцы 
записей, 
таблицы и 
схемы, счетный 
материал, 
опорные схемы, 
обучение 
приемам 
мнемотехники, 
обучение 
приемам 
самоконтроля, 
использование 
интерактивных 
технологий 
(компьютерные 
образовательны 
е игры, задания, 
тесты, учебные 
презентации); 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей. 

Итоговый контроль 
Системное 

обобщение итогов 
учебной 
деятельности по 
разделу, теме 

Устный и 
письменный опрос, 
тестирование, 
контрольные и 
диагностические 
работы, проекты. 

1) общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и глубины 
освоения материала, умения 
решать учебно- 
познавательные и 
практические задачи; 

2) работы в «Портфолио» 
оцениваются по критериям, 
обозначенным педагогом и 
классом. 

Организация 
повторения 
учебного 
материала, 
проекты, 
презентации, 
творческие 
работы, 
предметные 
недели, 
олимпиады и 
конкурсы; 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей 

Комплексная диагностика 
Диагностирование 

качества обучения, 
личностных 

Логопедическое и 
психологическое 
тестирование, тесты 

Результаты оцениваются: 
- по бальной системе 

теста; 

Медико- 
психолого- 
педагогический 



 

достижений 
учащихся. 

обученности по 
предметам, 
портфолио 
учащегося, учебные 
проекты. 

- по уровням: высокий, 
средний, низкий; 

- по критериям оценки 
портфолио; 

- по критериям оценки 
проектов. 

консилиум с 
выработкой 
рекомендаций 
по уточнению и 
коррекции 
индивидуальног 
о 
образовательног 
о маршрута 
учащегося с 
ОВЗ, 
коррекционно- 
развивающие 
занятия, занятия 
с психологом и 
логопедом, 
психолого- 
педагогическое 
консультирован 
ие родителей. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 
контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 
результатов по технике чтения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио учащегося, а также в 
стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

 
Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 
- личное дело учащегося 
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися 
-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 
-коррекционные листы отражающие динамику психических и познавательных 

процессов 
- портфолио учащегося. 
Портфолио учащегося: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 



 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования. 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 
формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
аттестация(четвер 
ть, год) 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос диагностическая -анализ динамики - участие в 
- письменная контрольная текущей выставках, 
самостоятельная работа успеваемости конкурсах, 
работа - диктанты  соревнованиях 
- диктанты - изложение  - активность в 
-контрольное -контроль техники  проектах и 
списывание чтения  программах 
-тестовые задания   внеурочной 
-графическая   деятельности 
работа   - творческий отчет 
- изложение 
- доклад 
-творческая работа 
-посещение 

 
  

- портфолио 
-анализ 
исследований 

психолого-педагогических 

уроков    

программам    

наблюдения    

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года 
обучения, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 
обучающихся, используя только качественную оценку. 

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



 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 
приложении к АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 
 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 
развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться 
на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 
оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 
(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы 
мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
в качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 



 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего 
образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных 
представителей обучающегося). 

 
2. Содержательный раздел. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей. 
 

В разделе 2.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР описаны рабочие программы 
учебных предметов. Рабочие программы, включая тематическое планирование, 
прилагаются. 

 
 

2.1.1. Русский язык. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП «Русский 
язык» и программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования 
является ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он 



 

способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 
обучающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 
также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность 
для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 
высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 
знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения 
русского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание 
того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 
средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 
разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 
языка. Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР 
овладевают грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, 
умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать 
их структуру с учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, 
перестраивать, образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины 
происходит развитие устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для 
осмысленного чтения и письма. На уроках важно формировать первоначальные 
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Представления о связи языка с 
культурой народа осваиваются практическим путем. 

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

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

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 
ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 
самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой 
анализ слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются 
процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 
произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 
состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, 
использование различных классификаций звуков и букв, объяснение значений слов 
совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки становления 
логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 



 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 
деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем- 
логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 
дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных 
фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках 
по предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества 
устной речи обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 



 

переноса, абзаца. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

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

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

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

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

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

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

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



 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

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

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

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

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

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

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

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

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

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

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 



 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

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

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

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
• овладение основами грамотного письма; 
• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
• использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 
 

2.1.2. Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП «Литературное чтение» и 
программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 



 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 
излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 
способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 
задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 
звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 
Содержание обучения. 

 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 



 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

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

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 
(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 



 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; 

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

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

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

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

• формирование потребности в систематическом чтении; 
• выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 
 

2.1.3. Окружающий мир. 
Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП «Окружающий 
мир» и рабочей программы воспитания. 

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

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

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям 
и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 
экологической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 



 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 
что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начального образования. 

 
Содержание обучения. 

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

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 



 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 



 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. 

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

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

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

каждого человека. 
 

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

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

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

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

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

2.1.4. Иностранный (английский) язык 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету "Иностранный (английский) язык" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
ФРП «Окружающий мир» и рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 
начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического планирования. Программа отражает содержание 
обучения предмету «Иностранный (английский) язык» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения английского языка у обучающихся 
с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к иностранному 
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 
устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках 
обучающиеся получают практико-ориентированные умения по применению правил 
общения на английском языке и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 
коммуникативных задач. 

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



 

языка. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 
коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путём. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 
образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 
придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 
иностранного языка обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и АООП 
НОО ОВЗ, начинается с 3 класса. 

Содержание обучения. 
 

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 и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковые средства и навыки пользования ими 



 

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

буквосочетания. 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» (there 
is/there are). 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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

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

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

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

 
2.1.5. Математика 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету "Математика" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФРП «Математика» и 
рабочей программы воспитания. 



 

Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (предметная  область 
«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 
предмета «Математика» для 1 (1 дополнительного) —4 классов начальной школы, 
распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое 
планирование изучения курса. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 
учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 
возрастных особенностей и особых образовательных потребностей младших школьников 
с ЗПР. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 
учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 
того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 
учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 
деятельность». В зависимости от степени выраженности нарушений регуляторных 
процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД могут формироваться в более 
долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание помощи организационного 
плана и руководящий контроль педагога при выполнении учебной работы 
обучающимися. 

 
Содержание обучения 

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

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

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 
оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 



 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 
текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

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

 
2.1.6. Музыка 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Музыка» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ, а также рабочей программы воспитания. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 
развития обучающихся с ЗПР и условий, необходимых для достижения личностных, 
метапредментных  и  предметных  результатов  при  освоении  предметной  области 
«Искусство» (Музыка). 

 
Содержание обучения 

 
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. 

 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Тема Содержание 
Весь мир 
звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 
громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 
Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 
Ритмический 
рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 
Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 
3/4, 4/4 



 

Музыкальный 
язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 
др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 
мелодии, скачки. Мелодический рисунок 

Сопровождение Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня Куплетная форма. Запев, припев. 

Лад Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 
звучания. Ступеневый состав. 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 
народов. 

Ноты в разных 
октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные 
обозначения в 
нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические 
рисунки в 
размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм. 

Тональность. 
Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: 
терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 
септима. 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. 
Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Музыкальная 
форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального 
произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная 
форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Вариации Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Тема Содержание 

Край, в котором 
ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 
музыкальные инструменты. 

Русский фольклор Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 
др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, 
прибаутки). 

Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 
свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и 
легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 
Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 



 

Жанры 
музыкального 
фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 
трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные 
музыкальные инструменты. 

Народные 
праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 
одного или нескольких народных праздников. 

Первые артисты, 
народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Фольклор народов 
России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки 
республик Российской Федерации. Жанры, интонации. 
Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Фольклор в 
творчестве 
профессиональных 
музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 
композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 
композиторского творчества. 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Тема Содержание 

Музыка наших 
соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 
Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Кавказские 
мелодии и ритмы1 

Музыкальные традиции и праздники. Народные инструменты и 
жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, 
Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 
стран с российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка народов 
Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 
Карнавал. 

Музыка Испании и 
Латинской 
Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 
жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество Дж. Гершвина. 

Музыка Японии и 
Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной 
Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. 
Пентатоника. 

Музыка Средней 
Азии2 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 
региона. 

Певец своего 
народа 

Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких представителей 
национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 
интонации фольклора других народов и стран в музыке 
отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы 
других культур в музыке русских композиторов и русские 

 



 

 музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Тема Содержание 

Звучание храма Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 
композиторов. 

Песни верующих Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 
Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная 
музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. 
Творчество И. С. Баха. 

Искусство Русской 
православной 
церкви 

Музыка в православном храме. 
Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 
др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, 
Богородицы. 

Религиозные 
праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 
религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Тема Содержание 

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли 
учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном 
зале. 

Композиторы — 
детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 
партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное 
соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные 
инструменты. 
Фортепиано 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 
названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 
«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные 
инструменты. 
Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, 
оркестра. 

Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка, 
виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка Человеческий голос — самый совершенный инструмент. 
Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 
вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная 
музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная 
музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, 
литературный эпиграф. 



 

Симфоническая 
музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 
Симфония, симфоническая картина 

Русские 
композиторы- 
классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские 
композиторы- 
классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство 
исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 
Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Тема Содержание 

Современные 
обработки 
классической 
музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и 
исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки 
классики? 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, 
триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые 
приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

Исполнители 
современной 
музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной 
музыки, популярных у молодёжи. 

Электронные 
музыкальные 
инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных 
инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, 
барабаны и т.д. Виртуальные музыкальные инструменты в 
компьютерных программах. 

 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Тема Содержание 

Музыкальная 
сказка на сцене, 
на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. 
Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и 
балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, 
хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

Балет. 
Хореография — 
искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 
Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 
композиторов. 

Опера. Главные 
герои и номера 
оперного пектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. 
Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Сюжет 
музыкального 
спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 
Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 
лейтмотивы. 



 

Оперетта, 
мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные 
номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. 
Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Кто создаёт 
музыкальный 
спектакль? 

Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные 
певцы, балерины и танцовщики, художники и т. д. 

Патриотическая 
и народная тема 
в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и 
экранных произведений, посвящённых нашему народу, его 
истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные 
номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

 
 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 

Тема Содержание 

Красота 
и вдохновение 

Стремление человека к красоте. Особое состояние — 
вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать 
вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство 
людей — хор, хоровод. 

Музыкальные 
пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. 
Чувства человека, любующегося природой. Музыка — 
выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 
которые трудно передать словами. 

Музыкальные 
портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 
характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 
интонациях. 

Какой же праздник 
без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. 
Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Танцы, игры и 
веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. 
Примеры популярных танцев. 

Музыка на войне, 
музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, 
интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 
тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Главный 
музыкальный 
символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. 
Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство 
времени 

Музыка — временно´е искусство. Погружение в поток 
музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 
изменения и развития. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных 
музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; 
– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального 
искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 
которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 
– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 



 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 
 

2.1.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико- 
синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 
регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 
ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 
Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои 
эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 
развитие на качественно новую ступень. 

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 
образовательные, но и коррекционные задачи. 

Содержание обучения 
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 (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 
образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 
живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 



 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

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

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 мужской и 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 с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

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

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

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

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

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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 

 
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 
фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные  изображения  человека  по  наблюдению  с  разным  содержанием: 



 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 
человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 
выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 
и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 
жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 
Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 



 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 
культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 
(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 
традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 
местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальной культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

• отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 
• характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, вопросам; 
• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 
• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 
• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 
• выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 
 
 

2.1.8. Технология 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ. 

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



 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 
обучающимися с ЗПР. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 
простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

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

 
Содержание обучения 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 
учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

 
 

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

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

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 
с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и Power Point 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА» 



 

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

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 
Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 
вязание, шитьё, вышивка и др.). 

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» 
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/изменёнными 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 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой 
деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и др.), её 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» 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» 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» 
Работа с доступной информацией в Интернете4 и на цифровых носителях 

информации. 
 

4 
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 готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях на доступном уровне; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков с опорой на план; 

• сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 
различия; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 

• использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 
технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

 
2.1.9. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

Содержание обучения 
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). 

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. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Игры в воде. 

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 на 

координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; 

броски мяча с места двумя руками; 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). 

Подвижные игры разных народов. 
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «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; 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), 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. 

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. 

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. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 
скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

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

Коррекционно-развивающие упражнения Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, 
ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с 
предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, 
большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание 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 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: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 
позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», 
«Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 
«Бабочка», «Ножницы». 

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

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с 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 с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; 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. 

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 
(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, 
«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.); 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. 

Основная форма организации учебных занятий по физической культуре – урок. В 
зависимости от этапа изучения программного материала организуются уроки обучения, 
закрепления, совершенствования, изучения программного материала. Наиболее 
распространенным типом является комбинированный урок, на котором параллельно 
решается несколько дидактических задач. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 правила безопасности при выполнении физических упражнений; 
 выполнять пройденные команды на построения и перестроения; 
 выполнять упражнения в бросании малого мяча одной рукой, 
 в отбивании и ведении большого мяча; 
 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики; 
 лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным и 

разноименным способами, 
 прыгать через короткую скакалку; 
 передвигаться на лыжах в медленном темпе (без учета времени); 
 выполнять скольжение на груди с помощью учителя; 
 пробегать дистанцию 30 м на результат, 
 выполнять прыжок в длину с места на результат, 
 метать на дальность удобной рукой на результат. 

 
2.1.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») 
(далее соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основам 
религиозных культур и светской этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 
метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь 
период обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 



 

России», «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО, и 
специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень 
личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся 
независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), все 
результаты обучения представляются за этот период. Целью программы по ОРКСЭ 
является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
в жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 
учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 
и диалога. Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – 
культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 
первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 
в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию 
у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 
светских традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного 
отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 
иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход 
к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 
деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по 
деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 
подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе 
активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 
обсуждения разных точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ 
являются психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне 
начального общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, 
принятие авторитета взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня 
начального общего образования, способность эмоционально реагировать на окружающую 
действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 
других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений 
становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их 
как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения 
необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские 



 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 
эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением 
или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 
ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 
по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 
участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒ 34 часа (один 
час в неделю в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 
Модуль «Основы православной культуры». 
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 
ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 



 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 
Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 
культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 
морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 
общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 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. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 
традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 
от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 
при необходимости прийти на помощь; 



 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно- 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – 
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 
образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 



 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 
светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 
как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 



 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать  основное  содержание  нравственных  категорий  в  православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 
основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 
заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 
богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 
Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 



 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 
стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 
Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
раскрывать  основное  содержание  норм  отношений  в  исламской  семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними 
родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание   российского   общенародного   (общенационального,   гражданского) 



 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 
внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 
цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 
значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 
человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 
как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 



 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 
правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 



 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 
семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 
в традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 
религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 
верующими; 



 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в 
традиционных религиях народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 
или звуковой среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 
и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 



 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 
объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы 
и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 
трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 
жизни человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 
уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 



 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
2.1.11. Край, в котором я живу 

Программа по учебному предмету «Край, в котором я живу» (из части, формируемой 
участниками образовательных отношений) включает: пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 
каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся 
перечнем универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Край, в 
котором я живу» с учётом возрастных особенностей младших школьников. Во втором 
классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 
учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 
в начальной школе. 
В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной программной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Край, в котором я живу» 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, программы воспитания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 
Изучение предмета «Край, в котором я живу», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 
и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующей 
цели: создание условий для формирования уважительного и бережного отношения к 
природе, культуре, истории Карелии, её жителям, традициям, обычаям, через изучение 
содержания и организацию познавательной, исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся этнокультурной направленности. 

Данный учебный предмет призван решать следующие задачи: 
- воспитывать чувства патриотизма и любви к родному краю; 
- способствовать формированию интереса к познанию природы, культуры, 

истории Карелии и проявления желания участвовать в её делах и событиях; 



 

- способствовать формированию чувства гордости и ответственности за сохранение 
и приумножение исторического и культурного наследия края; 

- воздействовать на формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 
личности ребенка, толерантного отношения к людям разных национальностей, 
вероисповеданий; 

- способствовать формированию экологической культуры, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм поведения в природной и 
социальной среде; 

- развивать умения наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать 
объекты окружающего мира, выделять особенности объектов родного края, создать 
условия для практической ориентации обучающихся в окружающем их микромире. 

В основе построения программы лежит принцип, который даёт возможность 
интегрировать содержание основных разделов программы с учебными предметами 
«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыкальное искусство», 
«Изобразительное искусство», «Технология» и обеспечивает усвоение наиболее 
актуальных для младших школьников знаний о жителях, природе, истории, культуре 
Карелии и формирования их нравственных качеств. Актуализация знаний обучающихся, 
обращение их к пережитому опыту, формирование внимательного отношения к 
ближайшему окружению соответствует важнейшему принципу обучения и воспитания - 
принципу природосообразности. 

Для успешной реализации основных целей учебного предмета следует 
значительную часть учебного времени использовать для учебных прогулок, посещения 
краеведческих и художественных музеев, исследовательской и проектной деятельности. 
Необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: очные и заочные 
путешествия по родному краю, экскурсии на природу, по местам трудовой и боевой 
славы Карелии, на выставки народного творчества, уроки-исследования, встречи с 
интересными людьми. Такие формы позволят обеспечить накопление чувственного, 
эмоционального опыта обучающихся. Общение с природой, знакомство с позитивным 
социальным опытом при активизации эмоционально-чувственной сферы является базой 
для активизации знаний о природе, обществе и культуре родного края, воспитания 
патриотических чувств, способствует становлению и развитию гражданской позиции 
младших школьников. Практико-ориентированная направленность учебного предмета 
предполагает активизацию познавательной деятельности через организацию 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Особое внимание следует 
уделить знакомству с различными способами исследования (наблюдение, изучение 
литературных исторических источников, использование Интернет-ресурсов). 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Край, в котором я живу», — 68 
ч (один час в неделю в каждом классе): 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
2 КЛАСС (34 ч) 
Природа Карелии 
Особенности природы карельского края. Карелия – край воды, камня и лесов. 
Виды водоемов в ближайшем окружении: озера, реки. 
Многообразие растений и животных в окрестностях населенного пункта. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав в ближайшем окружении. 
Времена года в Карелии, погодные особенности своей местности 
Экскурсии: наблюдение сезонных изменений в природе в лесу, в парке. 
Творческие работы: рисунки, поделки, сочинения «Мои наблюдения за 

растением, животным», « Мои наблюдения за явлениями природы». 
 

Край наш – Карелия. 



 

История семьи. Дом, улица, где ты живешь. Города и поселки Карелии. 
Петрозаводск-столица Карелии. Родной город (деревня, поселок), район республики: 
название и его основные достопримечательности. Особенности труда людей своей 
местности, основные занятия, профессии. 

Быт населения. Названия коренных национальностей, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Достопримечательности Карелии. 
Кижи. 

Экскурсии к достопримечательностям родного города (села);в краеведческий 
(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края 
(при наличии условий); на предприятия и в культурные учреждения. 

Творческие работы: сочинения «Моя родословная», «Бабушкин сундучок», 
«Рассказы моей бабушки», «Где работают мои родители», «История моей улицы» и 

др. 
 

Народные промыслы 
Традиционные народные художественные промыслы. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в Карелии (ткачество, карельская 
вышивка, вязание, резьба и роспись по дереву, берестоплетение, кузнечное дело) на 
материале местных краеведческих музеев школы, села, города. 

Музыкальные традиции Карелии. Традиционная музыка (рунический напев). 
Народный музыкальный инструмент - кантеле. 
Экскурсии в краеведческий (художественный) музей с целью ознакомления с 

национальным колоритом, выраженным в различных предметах народного ремесла и 
промысла. 

 
Устное народное творчество. 
Детский фольклор: скороговорки, дразнилки и поддевки, заклички, считалки. 
Детские игры и забавы. Подвижные игры с припевками. 
Сказки родного края. «Лапоток». Сказки о животных. 

 
Писатели и поэты Карелии о природе и детях. 
Рассказы и стихи о детях, о природе. 
Тертту Викстрем «Тимппа, добрый человек». В. М Данилов «Жила – была чайка». 

А. Е. Сунгуров «Волшебная зеленая страна». 
 

Универсальные учебные действия 
(пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
сравнивать происходящие в природе Карелии изменения; 
приводить примеры представителей разных групп животных и растений 

Карелии, называть главных представителей местной флоры и фауны; 
приводить примеры рек и озер Карелии; 
называть корода и поселки Карелии, описыать район проживания; 
познакомиться и сможет рассказать о традиционных народных 

художественных промыслах, музыкальных традициях Карелии. 
Работа с информацией: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 



 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название республики, 
её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна Карелии; 

соотносить предметы традиционного народного художественного промысла, 
описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 
отношение к природным явлениям; 

сравнивать местных представителей флоры и фауны, объяснять, чем они 
различаются. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 
здорового образа жизни 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 
дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 
пользования электро- и газовыми приборами. 
Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 
справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 
при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 
Введение 
Карелия - часть России. Государственная символика Карелии. 
Природа Карелии. 
День и ночь по сезонам на широте Карелии. Наблюдение сезонных явлений в 

природе. 
Значение и использование водоемов, лесов, болот Карелии человеком. Охрана 

лесов, водоемов Карелии. 
Особенности климата. Наблюдение за погодой своей местности 
Роль растений и животных в природе и жизни людей своей местности. Влияние 

человека на животный и растительный мир своей местности. Местные растения и 
животные из Красной книги Карелии. Охрана растений и животных в своей местности. 

Ориентирование в окрестностях школы, своего дома, населенного пункта. 
Описание дороги в школу и домой. 

Практические работы: изучение свойств воды своей местности, распознавание 
растений, грибов и животных с помощью атласа-определителя, составление коллекций 
природных объектов. 

Творческие работы: рисунки ближайшего водоема, растений и животных леса, 
луга, др. 

Экскурсии: знакомство с природными сообществами, выявление видового 
разнообразия растений и животных 

Былинный край, край рун певучих. 
Древние былины из Заонежья. 
Былины Основные герои и сюжеты былинного эпоса Карелии. Чтение одного 

былинного сюжета – «Исцеление Ильи Муромца» или «Святогор». 
Первое знакомство с эпосом «Калевала», как памятником мировой культуры. 

Основное содержание эпической поэмы «Калевала» 
Русский, карельский, вепсский и финский фольклор (по выбору учителя) 
Сказки народов Карелии. 
Писатели и поэты Карелии – детям. Рассказы и стихи о детях, о природе, об 

истории, написанные И. Востряковым, Л.Шапиро, Ю.Линником, В. Потиевским и др.(по 
выбору учителя) 



 

Истории про нашу историю. 
Истории родного края. Как мы узнаем о прошлом родного края? Петроглифы. 

Оленестровский могильник. 
Жизнь наших предков в далеком прошлом: расселение, занятия, быт. 
Петр Первый в Карелии. Марциальные воды. Александровский пушечный завод. 

Важные и яркие события из истории родного края. 
Практические работы: поиск и показ на карте территорий проживания племен, 

городов, границы края, мест исторических событий; изготовление (по возможности) 
наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов – посуды, орудий труда, 
одежды, вооружения, макетов памятников 

Экскурсии в музеи, к местам исторических событий, памятникам истории 
икультуры. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
сравнивать изменения дительности дня и ночи по сезонам; 
описывать особенности природы Карелии (полезных ископаемых, 

водоемов, природных сообществ), ее экологических проблемах, особенностях 
хозяйственной деятельности человека в Карелии; 

сфомировать уважительного отношения к природе родного края, ее 
богатствам; 

формирование умений характеризовать особенности родного края 
(столицы, своего района, населенного пункта), его достопримечательностей, 
отличать государственную символику Карелии, находить на карте Республику 
Карелия, основные города Карелии (родной город, столицу); 

овладение первоначальными представлениями о фольклоре малых жанров 
Карелии, народных музыкальных традициях родного края, о народном 
музыкальном инструменте – кантеле, о произведениях известных детских 
карельских писателей и поэтов, художников, о основных центрах культуры 
республики: музеях, театрах, библиотеках ; 

 
Работа с информацией: 
понимать, что информация может быть представлена в разной форме — 

текста, иллюстраций, видео, таблицы; 
овладение навыками поиска дополнительной информации о Карелии и 

умения описывать (изученные) события из ее истории и современной жизни 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 
воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 
соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 
описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 
сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 
закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов); 



 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 
другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 
дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 
пользования электро- и газовыми приборами. 
Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 
справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, 
при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый этап их 
развития. Это происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, 
темпом его обучаемости, особенностями социальной среды, в которой он живёт, поэтому 
выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Край, в 
котором я живу» в области личностных и метапредметных достижений по годам 
обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с 
характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных 
способов действий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть 
сформированы у младших школьников к концу обучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета «Край, в котором я живу» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей малой Родине — Карелии; 

понимание особой роли многонациональной Карелии в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 
страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 
прав и ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 
и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России и Карелии в развитии общемировой 
художественной культуры, проявление уважительного отношения, 
восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; 



 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 
среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям. 
Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 
норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих 
ей вред. 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении 
своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 
социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 
изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — 
следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 
сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 
2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 



 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 
времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 
целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 
источник получения информации с учётом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 
графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 
текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 
(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 
решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 



 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 
опасных для здоровья и жизни. 
3) Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 
взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

называть и находить на карте Республику Карелия и ее столицу, свой район, 
город (населенный пункт); 

описывать и характеризовать: 
- особенности природы Карелии: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, 
- водоемы, природные сообщества родного края, 
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края, 
- природные богатства края и их использование человеком, 
- государственную символику Карелии, 
- охраняемые природные территории края, Красную книгу Карелии, 
- экологическую ситуацию в Карелии; 

определять местоположение Карелии на карте России, находить и 
показывать родной город (населенный пункт), столицу Республики Карелия; 

распознавать природные объекты, основные растения и животных Карелии; 
называть имена и фамилии детских писателей и поэтов Карелии (в рамках 

программы) и характеризовать их произведения; 
отличать произведения традиционного народного искусства Карелии в 

многообразии народных промыслов России; 
отображать в своих творческих работах особенности природы, культуры, 

истории родного края. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для созидательного участия в общественной жизни Карелии; 
удовлетворять свои познавательные интересы о Карелии путем поиска 

дополнительной информации и участия в исследовательской и проектной 
деятельности; 



 

осуществлять самостоятельный поиск и выбор книг детских писателей, 
поэтов Карелии и их чтение; 

участвовать в детских творческих коллективах, фольклорных праздниках, 
кружках и мероприятиях по тематике содержания программы; 

развивать эстетический вкус, индивидуальные творческие способности, 
интерес к различным видам творческой деятельности этнокультурной 
направленности; 

содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства, 
культурных традиций Карелии и способствовать их приумножению. 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 
дневником и электронными ресурсами школы. 

 
3 класс 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

называть и находить на карте Республику Карелия города и крупные 
поселки; 

описывать и характеризовать: 
- особенности природы Карелии: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, 
- особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края, 
- наиболее важные события исторической, общественной и культурной жизни 

Карелии, 
- основные достопримечательности края, своего района, города (населенного 

пункта), 
- охраняемые природные территории края, Красную книгу Карелии, 
- особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Карелию, 

памятники архитектуры родного города, села, 
называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры и знаменитых 

людей Карелии (в рамках изученного материала) и рассказывать о их деятельности; 
описывать наиболее яркие (изученные) события из истории своего родного 

города, Петрозаводска и Карелии; 
приводить примеры малых форм устного народного творчества; 
называть имена и фамилии детских писателей и поэтов Карелии (в рамках 

программы) и характеризовать их произведения; 
отличать произведения традиционного народного искусства Карелии в 

многообразии народных промыслов России; 
отображать в своих творческих работах особенности природы, культуры, 

истории родного края. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для созидательного участия в общественной жизни Карелии; 
удовлетворять свои познавательные интересы о Карелии путем поиска 

дополнительной информации и участия в исследовательской и проектной 
деятельности; 

осуществлять самостоятельный поиск и выбор книг детских писателей, 
поэтов Карелии и их чтение; 

участвовать в детских творческих коллективах, фольклорных праздниках, 
кружках и мероприятиях по тематике содержания программы; 

развивать эстетический вкус, индивидуальные творческие способности, 
интерес к различным видам творческой деятельности этнокультурной 
направленности; 



 

содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства, 
культурных традиций Карелии и способствовать их приумножению. 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 
обществе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 
дневником и электронными ресурсами школы. 

 
 

2.1.11. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 
Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и 

относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление 
различных недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. 
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с 
задержкой психического развития (далее ЗПР) поскольку у данной категории детей 
наблюдается большая распространенность комплексных речевых нарушенй, своеобразие 
речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 
приводит к трудностям освоения учебного материала. Описание особенностей речевого 
развития детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. 
Борякова и др.) констатирует у них смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано 
с малой подвижностью артикуляционного аппарата, частые нарушения 
звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, отсутствие практических 
речевых обобщений, бедность и слабую дифференцированность словаря, слабость 
регулирующей функции речи. 

Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 
получающих образование по варианту 7.2 является значимым нововведением в 
содержание образования младших школьников указанной группы, обоснованным 
спецификой речевого развития обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться МОУ 
«Средняя школа №3» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

 
Содержание курса 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 
методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной 
логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. 
Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 
последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 
обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, 
развивать коммуникативную компетентность. При составлении планирования необходимо 
сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового материала 
учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий 
способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 
способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок 
письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. 



 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию 
нарушений устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель- 
логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на 
письме, которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года 
учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с 
целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. 
Помимо коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа 
по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного 
высказывания. Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом 
полугодии 3 раза в неделю. Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на 
развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа 
выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей 
ребенка. Один модуль направлен на преодоление специфических ошибок, обусловленных 
нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических 
ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия 
осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного (обязательного для 
всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной 
устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на 
коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений письма. В 
модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются задания, 
направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 
часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и 
развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и 
чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма 
учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. 
Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с 
группой учащихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 
их количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 
определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 
направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 
процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, 
а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 
дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 
выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений 
произносительной стороны речи проводятся по необходимости на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность 
индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 
постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 
коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в 
словах разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может 
осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у 
обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и 
во втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 
представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 
познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в 



 

рамках выделенных лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из 
пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь 
прилагательных. На логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний 
по данным темам, на основе чего расширяется система словесных понятий. Проводится 
большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических 
полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет использования 
метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений 
для понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 
процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного 
высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). 
Осуществляется поэтапное овладение правилами словоизменения и словообразования 
существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 
возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию 
словосочетаний и предложений. В третьем классе обучающиеся учатся составлять связные 
письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое 
внимание уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и 
написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 
монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 
диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 
различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 
подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 
ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, 
предусматривающие постепенное увеличение объема речевого материала и его 
усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее 
распространенных фраз к более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого 
количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением разнообразных 
логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на 
предшествующий опыт, а дальше – к самостоятельным высказываниям, учитывающим 
контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых 
занятиях. Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и 
языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 
словосочетаниях и предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется 
практическому использованию падежных форм имен существительных в единственном и 
множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и 
глаголов с существительными. На логопедических занятиях уточняются представления 
обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая работа 
по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне 
слова, словосочетания, предложения и текста. В третьем классе проводится большая 
работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия 
«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических 
занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная 
работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на 
преодоление дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические 
ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях 
формируется навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание 
прочитанного. 



 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на 
всех коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 
устного и письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 
использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 
игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения 
и уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 
переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 
орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 
действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 
запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их 
называть. Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в 
предложениях, текстах. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 
коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 
следующих умений: 

- внятно и четко изложить своё высказывание; 
- различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 
- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
- вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 

дать аналогичную оценку однокласснику; 
- обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 
- начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
- корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
- получать и уточнять информацию от собеседника; 
- задавать вопросы; 
- передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
- делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
- выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 
 

2.1.12. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 

Пояснительная записка 
Курс «Психокоррекционные занятия» является обязательным для реализации и 

относится к коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление 
различных недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. 
Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых 
образовательных потребностей, обозначенных в указанных документах. 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в начальном звене 
соответствует приведенной в примерной адаптированной образовательной программе 
(ПрАООП). Она заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном 



 

и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 
коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться МБОУ КГО 
«СОШ №2 им.А.С Пушкина» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

 
Содержание курса 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих 

разделов, обозначенных в ПрАООП в качестве желательных: 

• 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 психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности); 

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 
значимых ситуациях); 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от 
активности и стереотипных непродуктивных проб; 

2. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 
результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

3. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность 
создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 
преимущественно организующей помощью; 

4. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 
результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и 
читаемого текста. 

5. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 
актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым 
результатом является возможность обозначать наиболее существенные признаки не 
представленного наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся 
случае и т.п.). 

6. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 
графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное 



 

точное понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее 
словесного выражения. 

7. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 
абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 
приблизительно половины новых слов (конкретного характера). 

8. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием 
по представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение 
приблизительно в половине заданий. 

 
 

2.1.13. Коррекционный курс «Ритмика» 

Пояснительная записка 
Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 

содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что 
типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные 
двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 
корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 
воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и 
спокойные мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только 
чувство ритма, музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются 
предпосылки для прогресса в общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 
формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную 
активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 
определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 
сложные двигательные акты (последовательность движений). Улучшается также 
ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. 
Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 
них развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается 
жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 
Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 
выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 
положительно влияют на состояние познавательной сферы, а также развивают творческое 
воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 
зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего 
эмоционального состояния детей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться МОУ 
«Средняя школа №3» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

 
Содержание курса 

Направлениями занятия ритмикой могут быть конкретизированы и обозначены 
следующими разделами: «Музыка и движение», «Музыка и танец», «Музыка и народный 
танец», «Музыка, танец и музыкальные инструменты», «Музыка, движение и речь». 
Форма организации занятий - групповая (участвует весь класс). 



 

Основные виды деятельности, которые реализуются на занятиях ритмикой 
являются: игры под музыку, ритмико-гимнастические движения, танцевальные движения, 
восприятие музыки (определение ее характер, темпа, плавности), общеразвивающие 
движения. Эти виды деятельности относятся к обязательным и должны реализовываться 
практически на каждом занятии. 

Игры под музыку используются на занятии разнообразные от имитационных игр до 
музыкальных игр с правилами, где музыка (ее наличие или отсутствие) помогают 
определить изменение движений, их характера. В игре обучающиеся учатся не только 
выполнять движения в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой 
(громко, умеренно, тихо), но и совершенствуется их координация. Выразительная и 
эмоциональная передача в движениях игровых образов может достигаться с помощью игр- 
миниатюр, которые исполняются индивидуально конкретным ребенком. 

Усложняется диапазон ритмико-гимнастических движений, которыми должны 
овладеть обучающиеся с ЗПР. Изучаются уже не отдельные упражнения, а гимнастические 
комплексы. Упражнения выполняются под разную музыку, а также под музыку, у которой 
изменятся темп и ритм (быстрый - спокойный, спокойный - быстрый). Важным является 
не только ускорение и замедление движений в соответствии с изменением темпа 
музыкального сопровождения, но варьирование силы мышечного напряжения, плавность 
и гармоничность выполнения. Совершенствование ходьбы осуществляется через 
овладение разными видами хороводных шагов. Сам хоровод должен осуществляться не 
только традиционно в большом круге, но и в других вариантах (в большом круге 
маленький). Хоровод должен сменяться построениями, перестроениями, которые могут 
включать построение по диагонали, как более сложное. Изучаются новые шаги - шаг 
польки. Усложняются и сами танцы. Если во первом и втором классе танцы представляли 
собой многократно повторяющийся набор движений, то в третьем классе - это сложные 
танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов (хотя сами комплексы могут 
быть не большими по объему). При этом темп и ритм музыки могут меняться при 
выполнении разных танцевальных комплексов. 

На каждом занятии ритмикой традиционно уделяется внимание развитию общих 
движений, для этого в начале и конце занятий проводится комплекс общеразвивающих 
упражнений. Роль этих упражнений не только в разминке, могут появляться, при 
необходимости, силовые комплексы или упражнения на растяжку. И в том, и в другом 
случае надо дозировать физическую нагрузку для обучающихся с ЗПР. Не должно быть 
избыточной нагрузки, но и слишком легкие комплексы могут не приносить необходимого 
коррекционного эффекта, особенно по гармонизации двигательной сферы у этой 
категории детей. 

Неизменно в процессе изучения новых танцев обязательно осуществляется 
восприятие музыки, анализируется не только характер мелодии, ее темп, плавность, но и 
определяются эти характеристики у разных частей музыкального произведения. Это 
способствует большему осознанию замысла танца, вызывает эстетические чувства при 
прослушивании музыки. Важным остается умение услышать и передать темп и ритм 
танцевальных упражнений. Для этого продолжают использовать хлопки. 

В зависимости от целей и задач конкретного занятия педагог может отводить на 
каждый раздел различное количество времени (по собственному усмотрению). Структура 
занятий предполагается достаточно свободная, позволяющая сформировать необходимые 
умения и навыки. В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие 
напряжения, расслабление, успокоение. 

Каждое занятие предполагает повторение пройденного на предыдущих. Это 
обязательно для занятий ритмикой, так как основная его часть включает как повторение, 
так и изучение нового материала. Большинство упражнений выполняется под музыку. 

Раздел "Музыка и движение" реализуется включает повторение пройденного во 
втором  классе.  Необходимо  вспомнить  с  обучающимися  не  только  отдельные 



 

танцевальные движения и сами танцы, но и игры под музыку, в которые нравилось играть 
детям с ЗПР. Также важно повторить работу в парах. Словесных инструкций при 
выполнении упражнений становиться больше. К прямому показу возвращаются при 
разучивании сложных танцевальных комплексов. 

Разделы "Музыка и танец" и "Музыка и народный танец" реализуются. Танцы, 
которые разучивают обучающиеся с ОВЗ, усложняются за счет появления в танце 
нескольких танцевальных комплексов, построений, перестроений и включения хороводов. 
Изучаются новые хороводные шаги и шаг польки. Танец может осуществляться под 
музыку, изменяющуюся по темпу и ритму. Это способствует развитию сложных моторно- 
сенсорных связей, которые должны совершенствоваться у детей с ЗПР. 

Завершается освоение раздела "Музыка и народный танец" и реализуется 
следующий, более сложный раздел "Музыка, танец и музыкальные инструменты". У 
обучающихся с ЗПР необходимо формировать связь между музыкой и движениями 
(ритмико-гимнастические упражнения, танец), движениями и речью (ритмодекламации). 
Основная работа направлена на развитие «тройных» связей: музыки, танца и игры на 
музыкальных инструментах или декламации песен с комплексом танцевальных 
упражнений под музыкальное сопровождение. 

Данный и следующий раздел "Музыка, движение, речь" посвящены формированию 
именно таких сложных связей. Вся предварительная работа проводится целенаправленно 
и должна способствовать их появлению и закреплению. Поэтому вся четвертая четверть 
посвящена ритмодекламациям и декламациям песен под музыку с выполнением сложных 
танцевальных движений. Для более успешного выполнения таких заданий предлагается 
сначала выполнять упражнения в хороводе. Это способствует более быстрому 
закреплению сложных действий. Весь коррекционный процесс завершается отчетным 
концертом. Это не только подведение итогов, но и отображение личностных результатов 
занятий ритмикой, так как появляется удовлетворение не только от технического 
исполнения танцев, но и формируются эстетические чувства красоты и гармонии. 

Изучение  курса  «Ритмика»  тесно  связано  с  изучением  учебных  предметов 
«Музыка», «Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». Его 
реализация может быть связана с выполнением программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, направленной на поддержание 
физического и психологического здоровья обучающихся. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 
физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 
психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 
начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 
изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 
выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 
мелодии, развивают у обучающихся активность и воображение, координацию и 
выразительность движений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» традиционно включается в 
содержание образования обучающихся с ЗПР. Он является необходимым, потому что 
типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные 
двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 
корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 
воспринимать на слух средства музыкальной выразительности, усваивают ритм и пр. 
Благодаря этому развивается не только чувство ритма, музыкальный слух и память, 
эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в общем психологическом 
развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 
формировании  системы  произвольной  регуляции:  дети  соотносят  двигательную 



 

активность с музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя 
определенную последовательность движений, а также постепенно автоматизируют 
сложные двигательные акты (последовательность движений). Улучшается также 
ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень – ориентировки в схеме тела. 
Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют двигательные навыки, у 
них развивается мышечное чувство, координация, улучшается осанка, повышается 
жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. 
Последнее развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, 
выполняет психокоррекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой 
положительно влияют на состояние познавательной сферы, а также развивают творческое 
воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать 
дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в 
зависимости от состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего 
эмоционального состояния детей. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 
Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 
пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 
дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
- умении принимать правильное исходное положение и совершать движения в 

соответствии с содержанием и особенностями музыки; 
- умении организованно строиться и перестраиваться (быстро, точно, в том числе 

по диагонали); 
- умении сохранять правильную дистанцию в колонне, в парах и в танце; 
- умении самостоятельно определять нужное направление движения не только по 

словесной инструкции педагога, но и по звуковым и музыкальным сигналам; 
- умении соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 
- стремлении правильно и точно выполнять упражнения. 

 
2.1.14. Программы внеурочной деятельности 

 
Программы внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ЗПР 

прилагаются. 
 

2.2. Программа формирования УУД 
 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 
получении НОО. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно- 
развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. 
Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по 
отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 



 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 
знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 
общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 
начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся. 

 
Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
• проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
• уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников; 

• адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 

• опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
• принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
• ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
• личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
• восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
• внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
• развития эстетических чувств; 
• развитие умения учиться на основе: 
• развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
• формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

• формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 



 

• формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 
строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 
протекание процесса учения. 

 
Функциями УУД выступают: 

• обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

• создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

• оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД; 

• обеспечение преемственности образовательного процесса. 
 

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

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий. 

Личностные результаты включают: 
 внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца "хорошего ученика"; 

 мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
 ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
 установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и 

поступках; 
 ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 
 принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
 развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
 овладение доступными видами искусства. 

 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 



 

 учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
 адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 
 использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 
 осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно- 

поисковую роль зрения; 
 владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 
 использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 



 

2.2.3. 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 определенные возможности для 
формирования УУД. В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 
смысловой сферы и коммуникации).Литературное чтение — осмысленная, творческая 
духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 
опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
При получении начального общего образования важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение.Учебный предмет «Литературное 
чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 



 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, 
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
обучающихся формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления 



 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 



 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

– формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 
часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 
произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своё 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями. 



 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

– использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 

– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

– 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, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 



 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура (адаптивная физкультура)». Этот предмет обеспечивает 
формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 



 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
– области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
2.2.4. Описание преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни общего 
образования. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в общеобразовательную организацию (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению на уровне начального общего 
образования показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее 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 обучающегося; 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 Я-концепции 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 учебно-познавательных 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 Я-концепции 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 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 
обучающегося, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 
позицию и роль обучающегося, 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 осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 
сказки и пр. 

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, 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). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней общего образования может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС дошкольного 
образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования. 

 
2.2.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 
1.  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 
 
 

2.3. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 



 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 
их воспитанием и обучением. 

 
Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 

Задачи программы: 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 
• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических 
и психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого- 
педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам. 

 
Принципы коррекционной работы: 
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

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

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

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



 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 
использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 
воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 
образовательного процесса: 
• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 
занятия, занятия ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 
2.3.1. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 
детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 
начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 
решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 
предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает 
центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из 
сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 
деятельности. В образовательной организации сложилась система работы по данному 
направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно 
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, способствующее достижению обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 
отношению к АООП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса 
условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания 
детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 



 

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 
информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 
медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает: 
- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагога- 
психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей); 
- разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ЗПР; 
- координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 
Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей 
обучения по обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших 
школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 
2.3.2. Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 
динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировка 
коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 



 

• психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 
образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
• формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
• разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
• психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
• проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических 
особенностей обучающихся с ЗПР; 

• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
• психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 
• психологическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)  с  целью 



 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 
штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной 
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «Средняя школа 
№3», обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного 
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
психического развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с МАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной  
подготовки», ГБУ СО "Центр помощи детям «Надежда" по Петрозаводскому 
городскому округу, БУ «Национальная библиотека РК», БУ «Национальный музей 
РК», БУ «Музей изобразительного искусства РК», спортивные школы Г. 
Петрозаводска, Детско-юношеский центр, Кванториум «Сампо», «Ровесник», МКУ ДО 
ПГО  ДМШ им. Г. Синисало, МБУ ДО ПГО ДХШ, Государственный заповедник «Кижи» и 
др. учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 
восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 
и развитию ребенка. Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 
выявления специалистами пробелов в их развитии обучении. При обследовании 
обучающихся учитываются следующие показатели: 



 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 
- динамика физического развития (анамнез); 
- состояние слуха, зрения; 
- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 
(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 
остаточных явлений); 
- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 
необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 
- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 
расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 
развития произвольного внимания; 
- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 
умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 
преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 
двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 
- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 
сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 
устанавливать причинно-следственные связи); 
- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 
фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 
интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 
- познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 
тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, 
пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 
- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 
- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 
- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
- способность к волевому усилию; 
- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 
- внушаемость; 
- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 
др.); 
- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 
- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 
взаимоотношения со сверстниками и старшими); 
- особенности поведения в школе и дома; 
- нарушения поведения, вредные привычки. 



 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой: 
- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем мире; 
- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 
- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
проводят логопед и педагог-психолог в соответствии с характером психических или 
речевых особенностей. 

 
Содержание работы 
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

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

 

Субъекты реализации 
коррекционной 
работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора 
по УВР, председатель 
ПМПК 

- курирует работу по реализации программы, 
- руководит работой ПМПК, 
- взаимодействует муниципальным ПМПК, лечебными 
учреждениями, Центром помощи детям «Надежда» по 
Петрозаводскому городскому округу 

Классный 
руководитель 

- является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимся 
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке 
- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы, 
- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
обучающимся, 
- взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 
организациями 

Психолог - изучает личность обучающегося и коллектива 
- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде, 
- выявляет дезадаптированных обучающихся, 
- подбирает пакет диагностических методик для 
профилактической и коррекционной работы, 
- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников, 
- осуществляет психологическую поддержку нуждающимся в 
ней 

Логопед - исследует речевое развитие обучающихся 
-организует логопедическое сопровождение 

Медицинский работник - изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 
развития ребенка, 
- выявляет уровень физического и психического развития 
ребенка, 
- консультирует родителей по вопросам профилактики. 

Педагог - изучает интересы обучающихся 



 

 - создает условия для реализации способностей обучающихся, 
- создает условия для достижения УУД 

Педагог 
дополнительного 
образования 

- изучает интересы обучающихся 
- создает условия для их реализации, 
- развивает творческие возможности личности, 
- решает проблемы рациональной организации свободного 
времени ребенка 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение МОУ «Средняя школа №3» в настоящее 

время позволяет обеспечить коррекционно-развивающую среду для имеющихся категорий 
детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. В школе создана безбарьерная среда в рамках 
программы «Доступная среда». В соответствии с требованиями оснащены сенсорная 
комната, кабинет педагога-психолога и учителя- логопеда. Имеются возможности для 
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания. 

 
Информационное обеспечение 
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в 

образовательной организации: электронный дневник; компьютерные классы с выходом в 
Интернет; сайт школы, с помощью которого, при необходимости, может осуществляться 
дистанционная форма обучения детей с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. Информационная образовательная среда образовательной 
организации обеспечивает широкий доступ обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
 
Мониторинг оценки достижения планируемых результатов 



 

Результат Показатели Методики оценки 
Учет специфики Наличие индивидуальных Ежегодный анализ на ПМПк 
психофизического специфических для каждого соответствия видов и форм 
развития обучающегося видов и форм педагогической и 
обучающихся с ОВЗ педагогической коррекции психологической коррекции 
  для каждого обучающегося 
Обеспечение воспитания, Организационные условия Аналитическая карта 
обучения, социальной Психолого-педагогическое  

адаптации и интеграции обеспечение  

детей с ОВЗ Программно-методическое  

 обеспечение  
 Кадровые условия  
 Материально-техническое  
 обеспечение  

 Информационное обеспечение  

Достижение результатов Стабильность личностных, Анализ основных 
освоения предметных и параметров психолого- 
адаптированной метапредметных педагогического статуса 
основной результатов Анализ личностных, 
образовательной  метапредметных и 
программы начального  предметных результатов (в 
общего образования  соответствии с 
обучающихся с ЗПР  требованиями Программы 
  УУД 

 
 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
- дифференцирует информацию различной модальности; 
- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация); 
- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
- контролирует свою деятельность; 
- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
- использует навыки невербального взаимодействия; 
- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 
речевого этикета; 
- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 
анализа; 
- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 



 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
- правильно пользуется грамматическими категориями; 
- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 
- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 
передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 
монологической речью. 

 
Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

 
Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи. 

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

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

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

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

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

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

познавательных процессов). 
 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель 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. 

 
2.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на ступени начального общего образования. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 
психического развития: 
- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
- проявляет познавательную активность; 
- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач; 
- имеет сформированную учебную мотивацию; 
- ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 
Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
представлений о можно и чего нельзя. 
собственных Умение пользоваться личными адаптивными средствами 
возможностях и в разных ситуациях. 
ограничениях, Понимание  того,  что  пожаловаться  и  попросить  о 
о насущно необходимом помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это 
жизнеобеспечении, нормально и необходимо. 
способности вступать в Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
коммуникацию со нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
взрослыми по вопросам иметь достаточный запас фраз и определений. 



 

медицинского 
сопровождения и 
созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и 
правах в организации 
обучения 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи 

Овладение социально- Стремление к самостоятельности и независимости в 
бытовыми умениями, быту и помощи другим людям в быту. 
используемыми в Овладение  навыками самообслуживания:  дома  и  в 
повседневной жизни школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
 Умение принимать посильное участие, брать на себя 
 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
 Представления об устройстве школьной жизни. 
 Умение ориентироваться в пространстве  школы, в 
 расписании занятий. 
 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
 Готовность включаться в разнообразные повседневные 
 школьные дела и принимать в них посильное участие, 
 брать на себя ответственность. 
 Понимание значения праздника дома и в школе, того, 
 что праздники бывают разными. 
 Стремление порадовать близких. 
 Стремление участвовать в подготовке и проведении 
 праздника 
Овладение навыками Умение решать актуальные жизненные задачи, 
коммуникации  используя коммуникацию как средство достижения цели 

  (вербальную, невербальную). 
  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
  выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
  опасения, завершить разговор. 
  Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство, 
  благодарность, сочувствие и т.д. 
  Умение получать и уточнять информацию от 
  собеседника. 
  Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
  Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
  может использовать 
  коммуникацию как средство достижения цели. 
  Умение передать свои впечатления, соображения, 
  умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
  человеком. 
  Умение принимать и включать в свой личный опыт 
  жизненный опыт других людей. 
  Умение делиться своими воспоминаниями, 
  впечатлениями и планами с другими людьми 
Дифференциация и Адекватность  бытового  поведения,  обучающегося  с 
осмысление картины точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
мира и ее временно- окружающих; сохранности окружающей предметной и 
пространственной природной среды. 
организации Использование вещей в соответствии с их функциями, 



 

 принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление  своего 
социального окружении и 
освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного 
статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания 
и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

2.4. Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью АООП УО и составлена на основе ФРП воспитания ФАОП НОО для 
обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на 
совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 
традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися с ОВЗ личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовности  обучающихся  к  саморазвитию;  мотивацию  к  познанию  и  обучению; 



 

сформированность ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 
активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа разработана на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 
• Плана мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 
"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" (Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654) 

• Устава МОУ «Средняя школа №3». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 
органов управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 
образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 
приобщение обучающихся с ОВЗ 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; 
историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 
идентичности обучающихся. 

2.4.1. Целевой раздел. 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МОУ «Средняя школа №3», обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в образовательной 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. 

 
Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

 формировать 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 обучающихся с ОВЗ в МОУ «Средняя школа №3»,: 

 усвоение ими 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 и 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 включают 
осознание российской гражданской идентичности, 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, 
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности. 

 
Направления воспитания. 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 



 

правовой и политической культуры; 
2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 

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

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование 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: воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении. 
• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 
• Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 



 

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

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

• Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
2. Духовно-нравственное воспитание. 

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека. 

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
3. Эстетическое воспитание. 

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

• Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 
• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

• Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
5. Трудовое воспитание. 

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
• Проявляющий интерес к разным профессиям. 
• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
6. Экологическое воспитание. 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 



 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
7. Ценности научного познания. 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.4.2. Содержательный раздел. 
 

2.4.2.1. Уклад образовательной организации. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 

рассматривается как ориентированная на создание условий для развития и духовно- 
целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 
ценностей, оказание или помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 
гражданском и профессиональном становлении. 

Это особенно актуально при рассмотрении вопроса об организации воспитательной 
работы с обучающимися с ОВЗ, так как для эффективной их реализации необходимы 
специальные технологии, методики воспитательного воздействия. 

Воспитание – процесс взаимодействия педагогов и обучающихся по созданию 
коррекционно - развивающей среды, которая и будет стимулировать деятельность детей к 
освоению и усвоению социально-культурных ценностей обществаи развитию механизмов 
продуктивной обработки информации, способствующих самоактуализации и социальной 
реабилитации личности. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС образования обучающихся 
с ОВЗ находится личностное развитие обучающихся, формирование у них доступных для 
понимания знаний о различных аспектах развития России и мира, что обеспечивает 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу разработки АООП для ОВЗ заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с ОВЗ 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про- 
грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ОВЗ. 



 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержаниемобразования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с ОВЗ 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

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

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

 
В основу формирования АООП образования обучающихся с ОВЗ положены 

следующие принципы: 
1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 
укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 
собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 
включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 
заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 
братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, 
событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 
условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 
способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 
социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие 
человеческих взаимоотношений и материальных объектов, несущие в себе 
воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически влияющие 
на личностное развитие обучающихся. 

В МОУ «Средняя школа №3» разработана программа воспитания в 



 

инклюзивной среде, то есть школа реализует образовательные программы как для 
обучающихся с ОВЗ, так и для нормотипичных. Дети с ОВЗ обучаются и в инклюзивных 
классах, и в классах по нозологиям, и «на дому», но они все также вовлечены в 
воспитательную систему школы. Для каждого ребенка проводится индивидуальный выбор 
форм воспитательной работы с учетом необходимых специальных средств организации 
среды для реализации особых образовательных потребностей в части воспитания 
обучающихся с ОВЗ. 

Кадровый потенциал, материально-техническая база создают возможности для 
совершенствования школьной системы воспитания в соответствии с интересами и 
потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Воспитательная 
среда школы характеризуется большим разнообразием детских объединений, 
функционирующих на ее основе. В учреждении работают объединения: «Орлята России», 
«Движение первых», «Ученический Совет». В школе активно развиваются общественные 
школьные клубы: «Север» (гражданско-патриотическое и поисковое направление), 
Школьный спортивный клуб «Поколение», Дискуссионный клуб подростков и молодежи 
«Парус», Школьная служба медиации «Договорились!». В школе организовано проходят 
коллективно творческие дела (КТД): «Осенний марафон» (сентябрь), «Мастерские роста» 
(октябрь), «И рады мы проказам матушки зимы» (февраль), «Здравствуй, весна»» (март), 
«Посиковая палатка Победы» (апрель-май), реализуются общешкольные и сетевые 
проекты. Общешкольные мероприятия традиционно имеют высокую оценку среди 
обучающихся и родителей, воспитательная работа школы признана городской 
общественностью и профессиональным сообществом, представлена в СМИ, в сети 
Интернет. Системная работа по духовно-нравственному воспитанию и социализации 
школьников проводится на базе музея школы: музей «Память и время», отвечающего 
современным требованиям к организации социокультурного образовательного 
пространства, организации социокультурных практик, исследований и культур творчества. 

Организованы коррекционные курсы для обучающихся с ОВЗ, которые ведут 
логопед, педагог-психолог, учителя. 

Библиотека в учреждении – это особая среда воспитания культуры личности 
обучающегося. Приобщая ребенка к чтению, школьная библиотека не только открывает 
путь к одному из важных источников информации. Школьный педагог-библиотекарь 
применяет различные формы работы с педагогами и учащимися: 

1) проведение обучающих семинаров, библиографических обзоров новинок детской 
литературы; 

2) проведение круглых столов с участием учителей, родителей; 
3) ознакомление детей с иллюстраторами детских книг; оформление выставки 

работ; 
4) проведение викторин, конкурсов по прочитанным произведениям среди 

учащихся школы; 
5) создание творческого проекта по написанию коллективной сказки, оформление в 

виде книжки-малышки и др. 
Содержание работы школьной библиотеки строится с учетом возрастных и 

психологических особенностей школьников, предусматривая целенаправленную и 
систематическую работу по обогащению учащихся духовным опытом, развитию творческих 
способностей и формированию нравственных ценностей. 

Работа классных руководителей, педагогов, работающих с детьми с ОВЗ по 
организации воспитательной среды, регулярное проведение совещаний, семинаров, 
конференций и пр. с целью более качественного уровня организации воспитательной 
среды в образовательном учреждении. 



 

Наряду с органами педагогического и родительского комитета, в школе организовано 
ученическое самоуправление. В повседневной деятельности самоуправление учащихся 
проявляется в планировании деятельности своего коллектива, организации этой 
деятельности, в анализе работы, подведении итогов сделанного и принятии решений. 

В школе организован родительский комитет. Цель его – активное участие в 
управлении школой и своей ассоциацией, оказание помощи школе в достижении высокого 
качества воспитания и обучения детей. Не реже трех раз в год происходят встречи 
родительского комитета с администрацией школы. Школьный родительский комитет: 

1) готовит и проводит родительские собрания и другие мероприятия родителей; 
2) организует выполнение решений, принятых школьным родительским собранием; 
3) изучает общественное мнение и потребности родителей; 
4) планирует свою работу и организует выполнение намеченных планов; 
5) оказывает помощь в организации и принимает участие в мероприятиях, 

проводимых школой (концерты, праздники, выездные воспитательные события и т.д.). 
Дистанционные формы воспитательной работы важны и используются для 

вовлечении в целенаправленный воспитательный процесс обучающихся на дому, 
которые находятся на длительном лечении и других групп, нуждающихся в особом 
внимании. Социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между 
учениками, их родителями, присутствуют в жизни школы и класса. Это позволяет 
обучающимся знакомиться с сетевым этикетом, самостоятельно и с помощью педагога 
повышать свой уровень цифровой грамотности. Один интересный способ объединить 
класс во время дистанта — создание общего творческого продукта, например, газеты или 
видеоролика. Каждый обучающийся выполняет какую-то небольшую часть, при этом 
советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге получается большое дело, на которое 
каждый в отдельности потратил бы уйму времени. В рамках дистанционного обучения с 
ребятами организуют совместный просмотр видеофильмов с последующим обсуждением, 
выходы в виртуальный музей с обменом эмоциями после посещения, выставки творческих 
работ одноклассников, конкурсы и многое другое. Никто не отменял и личные беседы, 
разговоры, работу в небольших творческих группах. 

МОУ «Средняя школа №3» активно использует социальное партнерство в 
воспитательном процессе. Важным условием эффективной реализации задач программы 
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 
Используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- 
нравственного развития обучающихся; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-- 
нравственного развития обучающихся и одобренных Педагогическим советом и 
родительским комитетом ОО; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития в МОУ «Средняя школа №3». 

В 2022-2023 году большую роль было отведено сетевому партнерству и сотрудничеству 
школы. Это сотрудничество по обмену социально-психологическими и педагогическими 
практиками, опытно-экспериментальными и учебно-исследовательскими проектами педагогов и 
специалистов. В рамках этого сотрудничества организовано взаимодействие с экспертами, 
учеными, методистами, педагогами, представителями партнерских образовательных организаций 
МОУ «Средняя школа №33», МОУ «Средняя школа №39», МОУ «Средняя школа №55», МОУ 
«Державинский лицей», МБОУ «Ровесник», «Кванториум «Сампо», ДЮЦ, их более 20 
образовательных организаций и социальных учреждений, из них:  

• Центр помощи детям «Надежда» 
• Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) 



 

• Центр диагностики и консультирования 
• Карельский институт развития образования,  
• Петрозаводский автотранспортный техникум (ПАТТ), другие образовательные 

учреждения СПО Республики Карелия. 
• Центр развития образования Петрозаводского городского округа. 
  Развитие  внешних  связей    позволяет интегрировать усилия, кадровые, 

информационные, интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы в разработке и 
реализации проектов. Сетевое взаимодействие повышает качество образования, 
активизирует информационный обмен и распространение эффективных практик работы 
со школьниками, позволяет привлекать финансы. Отношения с партнерами основаны на 
договорной основе. 

 

Наименование учреждения Формы взаимодействия 
Центр помощи детям «Надежда» Сотрудничество 
Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) Сотрудничество 
Центр диагностики и консультирования Сотрудничество 
Карельский институт развития образования,  Сотрудничество 
Петрозаводский автотранспортный техникум (ПАТТ), 
другие образовательные учреждения СПО Республики 
Карелия. 

Межведомственное 
взаимодействие 

Центр развития образования Петрозаводского 
городского округа. 

Сотрудничество 

МБОУ «Ровесник»,  Сотрудничество 
«Кванториум «Сампо» Сотрудничество 
 ДЮЦ Сотрудничество 

В школе созданы необходимые предметно-пространственное, событийное и 
информационно-культурное окружения для развития воспитательной среды. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя школа №3» являются 
следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до участника). 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

За много лет существования учреждения сложились свои школьные традиции, 
которые целесообразнее рассматривать как «обычаи, порядки, правила поведения, прочно 
установившиеся в школе, оберегаемые коллективом». 

Обычно выделяют два типа школьных традиций: большие и малые. 
Давние традиции носят общественный характер, это важные массовые события. 

Жизнь школы насыщена праздниками и мероприятиями. Школа имеет свои традиции: 
праздники посвящения в первоклассники, туристический слет «Осенний марафон» День 
дружбы, «7 Цветов мастерства», проводятся школьные культурные события: День знаний, 
календарные праздники, вечер выпускников, день школьных друзей, «Последний звонок». 

Малые традиции – это будничные повседневные дела. Эти традиции незаметны 
для постороннего глаза, их можно назвать «традициями микроклимата». Воспитательный 
потенциал малых традиций заключается в том, что они учат поддерживать установленный 



 

порядок, вырабатывая устойчивые привычки поведения. 

2.4.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе 
планируются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы 

воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 
учебном году в рамках определенного направления деятельности в образовательной 
организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 
условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 

В школе разработана собственная рабочая программа воспитания, в которую 
включены модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой 
воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных 
ресурсов. Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 
значимостью в системе воспитательной работы образовательной организации. 
Деятельность педагогических работников образовательных организаций в рамках 
комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования. 

Рабочая программа воспитания в школе конкретизирована в комплексно-целевых 
программах, проектах и методических рекомендациях. Основные положения в программе 
воспитания школьников ориентируют педагогов, классных руководителей на разработку 
планов воспитательной работы в первичных коллективах, планов развития ВС по 
направлениям в соответствии с общешкольными целями, задачами и перспективами 
развития школы. 

Вне образовательной организации: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

В школе созданы и реализуются социальные проекты: 
- Ежегодно школа продолжает развивать успешные практики освоения сетевых 

проектов и программ для педагогов, специалистов, родителей и обучающихся по 
программам электронного и дистанционного обучения, в новых формах развивающего 
пространства предметных кафедр, метапредметных и проектных объединений, в 
творческих коллективах педагогов по дополнительному образованию обучающихся, в 
медиацентре сетевого взаимодействия РДДМ, в деятельности общешкольного 
родительского комитета школы, Экспертного совета руководителей кафедр школы.  

- МОУ «Средняя школа № 3» - школа с углубленным изучением иностранных языков – 
английский, французский, финский, немецкий и с 1989 года - ассоциированная школа ЮНЕСКО 
продолжает развивать проектную активность по проектам ЮНЕСКО:  
1. «Обеспечение всеобщего инклюзивного и справедливого качественного образования». 
2. «Обучение на протяжении всей жизни на основе Рамочной программы действий 

«Образование-2030». 
3. «Изучение всемирного культурного и природного наследия на территории своей малой 

родины». 
4. «Школа без насилия». 
5. «Коммуникация и образование в области изменения климата». 
6. «Негосударственные организации в сфере образования». 
7. «Великие реки мира: экология сохранности». 
8. «Образование в интересах устойчивого развития». 

- Экологический проект «Зеленая планета», целью которого является 
формирование основ экологической культуры, становление осознанно-правильного 



 

отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее и отношение к 
себе как части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости от 
окружающей среды. 

- Проект «Здоровый Я – здоровая Россия!», цель которого формирование навыков 
здорового образа жизни у обучающихся и другие проекты. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы, города, страны. 

Проводимые для жителей микрорайона «Ключевая» и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и 
международным 

событиям. 
На уровне образовательной организации: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

- проект «Моя семейная династия», цель - определение роли династии в жизни 
современного человека, раскрытие истории своей семьи, осознание обучающимися роли 
семьи в жизни человека, исследовать корни своего генеалогического древа, развивать 
интерес своей семьи; 

- проект «Наши выпускники», цель - создание банка материалов, содержащих 
сведения о выпускниках нашей школы. Традиционно проходит «Вечер выпускников» (1 
раз в год); 

- образовательный проект «Школа юного эколога», цель является воспитание 
основ экологической культуры личности, воспитание у школьников эстетических качеств, 
а именно формирование экологической культуры, практического и духовного опыта 
взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие и 
другие проекты. 

 Совместные общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
школы, это 

- День знаний «Здравствуй, школа!»; 
- День школьного самоуправления (5 октября); 
- Новогодние театрализованные представления; 
- Вечер выпускников; 



 

- Линейка достижений; 
- Праздник последнего звонка; 
- Выпускные балы. 
 Торжественные традиции посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Линейка достижений - церемония награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  Способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
- выбор и делегирование представителей классов в Ученическом Совете школы, 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
-  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
-  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Участие школьников в социально-значимых инициативах и общественно- 
полезных делах, Участие в мероприятиях города, РК, РФ, международного уровня 
позволяет воспитывать ответственность, чувство долга, гордости за свою школу, город, 
страну. Командные и групповые действия дисциплинируют и сплачивают детские и 
юношеские коллективы. 

 
 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 



 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 

- 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 с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
образовательной 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, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ, предусматривает: 
- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 

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

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 
рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 



 

родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) 
со школьным психологом; 

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

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с 
ОВЗ; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогических работников 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 (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 
представителям) 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, образовательной организации; 

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

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 
 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями- 
предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса: 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей 

развития каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, 
как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 
достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных 
и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с другой, 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению классного коллектива способствуют следующие дела, 
акции, события, проекты, занятия: 



 

Классные часы: 
- тематические (согласно плану классного руководителя), посвященные юбилейным 
датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране, способствующие 
расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 
лучше узнать и полюбить свою Родину; 
- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 
предупреждающие стрессовые ситуации; 
- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 
позволяющие решать спорные вопросы; 
- организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 
- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 
ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
- составление социального паспорта класса; 
- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива); 
- составление карты личных интересов и увлечений обучающихся; 
- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно - деятельностных игр, классных часов, 
совместных мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 
представителями). 

Классный руководитель работает в тесном сотрудничестве с учителями 
предметниками, с социальным педагогом, психологом,, логопедом, администрацией 
школы, с родителями (законными представителями). 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,профориентационной 
направленности), позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и 



 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса; 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 
организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися с ОВЗ: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических 
ситуациях, играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, учителями- 
предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 
стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 
а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 
риска», детьми-инвалидами и ОВЗ и др. 

 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутри- классных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

• работа городских и школьных методических объединений классных руководителей, 
совещания при директоре, совета по правовому обучению и воспитанию по 
отдельным планам; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• работа с одарёнными детьми, детьми из «группы риска», с детьми детьми-инвалидами 
и ОВЗ. 



 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 
• помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и учителями- 
предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации; 
• организация и помощь родителям, проведение Совета профилактики негативных 

явлений в детской и подростковой среде; 
• психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей учащихся с 

проблемами в обучении, поведении; 
• содействие школы в оказании помощи семьям, нуждающимся в социальной 

поддержке; 
• работа с опекаемыми семьями; 
• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе и другое. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность в образовательном процессе школы является 

неотъемлемой и обязательной частью в основной образовательной программе. Она 
организуется в целях индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 
форм преимущественно на урочных занятиях. Приоритет следую отдавать формам 
работы, в которых ребёнок занимает активную позицию (обсуждения, дискуссии, 
мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, 
деловые, интеллектуальные игры и т.п.) и которые по возможности стимулировали бы его 
двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слёты, концерты, 
театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). 

Внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей ОВЗ в 
образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 
ответственность за происходящее в школе, понимать, на что именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

 
Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив; 



 

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 
в свободное от учёбы время. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 
• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется 
придерживаться следующих принципов организации внеурочной деятельности: 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 
деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 
педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 
восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 
деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 
не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на 
себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 
сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, 
преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 
установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 
поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 
дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 
чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 
для подражания. 

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 
ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 
информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 
занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 
будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего, основного общего образования при формировании плана внеурочной 
деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 
всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно –просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности рекомендован цикл внеурочных занятий 
«Разговор о важном» для обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 классов, разработанных на 
федеральном уровне (33 часа в год для 1-х классов, 34 часа в год для 2-11 классов, по 
понедельникам первым уроком), ответственный за проведение классный руководитель; 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены 
часы: 



 

- на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения); 

- на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся 
в творческом и физическом развитии (в том числе, организация занятий в 
литературно-музыкальном клубе «Вдохновение» , в школьном музее «Память и 
время», в школьном музее «Ключевая», в спортивном клубе «Поколение», секциях, в 
других мероприятиях), а также в рамках реализации программы развития социальной 
активности обучающихся в школе действуют волонтёрское движение, проекты 
ЮНЕСКО; 

- на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе в рамках Российского движения детей и молодежи, 
реализации проектов «Россия–страна возможностей», и других социальных проектов). 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования для 
обучающихся организовано до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 
(включая коррекционно-развивающую область) (до 1320 часов на уровне начального 
общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 
Направления внеурочной деятельности, рекомендуемых к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации: 
Направление 

внеурочной 
деятельности 

Реко 
мендуемое 
количество 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно  – 

просветительские 
занятия патриотической 
направленности и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Целью «Разговоров о важном» должно стать 
формирование ценностных установок, в числе 
которых – созидание, патриотизм и 
стремление к межнациональному единству, 
способствующих развитию умений строить 
коммуникацию, отношения в обществе, расти 
здоровыми гармонично развитыми 
личностями. 
Основная  цель:  развитие    ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине – 
России, населяющим ее людям, уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. 
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. 

Занятия по 
формированию 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые 



 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 знания, умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно- 
научной, финансовой, направленной и на 
развитие креативного мышления и 
глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы. 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

2 Основная цель: развитие ценностного 
отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. Основная задача: формирование 
готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание 
важности получаемых в школе знаний для 
дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. Основное 
содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального 
образования; создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, 
работы в команде, поведения в конфликтной 
ситуации и т.п.); создание условий для 
познания обучающимся самого себя, своих 
мотивов, устремлений, склонностей как 
условий  для  формирования  уверенности  в 
себе, способности адекватно оценивать свои 
силы и возможности. 

Вариативная часть 
Занятия, связанные  с 

реализацией особых 
интеллектуальных  и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. Основная задача: формирование 
ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного 
будущего,  и  к  культуре  в  целом,  как  к 
духовному богатству общества, 



 

  сохраняющему национальную самобытность 
народов России. Основные направления 
деятельности: занятия по дополнительному 
или углубленному изучению учебных 
предметов или модулей; занятия в рамках 
исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или 
особыми этнокультурными интересами 
участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении 
учебной программы или трудности в освоении 
языка обучения; специальные занятия для 
обучающихся с  ограниченными 
возможностями  здоровья или 
испытывающими затруднения в социальной 
коммуникации. 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь  в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов. Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей 
школьников, формирование у них чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к 
культуре; физическое развитие обучающихся, 
привитие им любви к спорту и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; оздоровление 
школьников, привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, 
развитие их самостоятельности и 
ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. Основные 
организационные формы: занятия школьников 
в различных творческих объединениях 
(музыкальных, хоровых или танцевальных 
студиях, театральных кружках или кружках 
художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований); 
занятия школьников в объединениях 
туристско-краеведческой направленности 
(экскурсии, развитие школьных музеев); 
занятия   по   социальной   активности 
обучающихся начальных классов 
(миротворческое, кадетское движение). 



 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся,   на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских   общественных 
объединений,  органов 
ученического 
самоуправления,  на 
организацию совместно 
с  обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной 
направленности. 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная  задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития 
ответственности за формирование макро и 
микро коммуникаций, складывающихся в 
образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
юнармейских отрядов; волонтерских, 
трудовых, экологических  отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников 
по вопросам управления образовательной 
организацией;   Совета   старост, 
объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для 
школьников информации и получения 
обратной связи от классных коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
капустников, флешмобов); творческих 
советов, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций; созданной из наиболее 
авторитетных старшеклассников группы по 
урегулированию  конфликтных  ситуаций  в 
школе и т.п 

 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, формированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, формированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 

Задачи внеурочной деятельности 
Обучающие. Развитие познавательного интереса, включение учащихся в 

разностороннюю деятельность. Углубление содержания, форм и методов занятости 
учащихся в свободное от учёбы время. Приобретение определенных знаний, умений по 



 

видам деятельности, предусмотренных данной программой. Развитие мотиваций к 
следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 
патриотической, социальной. Освоение основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные. Формирование навыков позитивного коммуникативного 
общения. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. Воспитание 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. Развитие позитивного отношения к базовым 
общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура) для формирования здорового образа жизни. Воспитание нравственных и 
эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
окружающим, интереса к учению. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Развивающие. Развитие личностных свойств: самостоятельности, 
ответственности, активности. Развитие личности школьника, его творческих 
способностей. Формирование потребности в самопознании. 

Организационные. Создание условий для эффективной реализации основных 
целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 
время. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 
библиотеками, семьями учащихся. Совершенствование системы мониторинга 
эффективности воспитательной работы в школе. Организация информационной 
поддержки учащихся. Совершенствование материально-технической базы организации 
досуга учащихся. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 
воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 
духовно- нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде 
внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 
духовно- нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 
(последствие результата). 

 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 
- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы;художественные, музыкальные и спортивные 
студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини- 



 

исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 
деятельности могут привлекаться организации и учреждения 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. Это может быть, 
например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

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 др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, классный руководитель, 
заместитель директора по воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 
основе согласно выбору участников образовательных отношений. Реализация учебного 
плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров, дидактическим 
материалом, литературой, электронными пособиями, мультимедийными учебными 
материалами. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 
внеурочной деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 
деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 
классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. 

Выбор направлений и программ внеурочной деятельности и дополнительного 
образования могут изменяться, с учётом интересов обучающихся и запросов 
родителей как законных участников образовательных отношений. 

 
Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, 
достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
образовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 



 

• проводимые для жителей поселения, 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 в себя 
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое 
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), помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 
разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает: 
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной 
организации учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко- 
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 
поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны и другого; 

• 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. 

 

 
КЦП): 

В школе разработаны и реализуются комплексно-целевые программы (далее, 
 
- Культурно-познавательная  п р о г р а м м а  «Лукоморье», целью которой 

является расширение и углубление 



 

знаний учащихся о России, русской культуре, в центре которой гражданско-
патриотические события Карелии, развитие личности гражданина России, 
способного к культурному самоопределению, к духовно-нравственной 
самореализации через ценности пушкинского творческого наследия. В школе 
реализуются традиции проведения гражданско-патриотических и культурно-
познавательных мероприятий для обучающихся с 1 по 11 класс: Коллективно 
творческое дело (далее КТД) «Осенний марафон», День рождения школы (1 
сентября), Конкурс стенгазет «Хлопчатобумажное FM» (октябрь)), День дружбы и 
взаимопонимания (ноябрь), Новогодний марафон достижений (декабрь), Фестиваль 
«7 Цветов мастерства» (март), Поисковая  палатка  Победы» (апрель-май), 
Линейка достижений (май), Учебно-исследовательская конференции «Школьный 
стартап» (во Всемирный день науки -15 апреля). 

– Гражданско-патриотическая программа «Память и время» создана с целью 
восстановления российских духовно – нравственных традиций и воспитания 
гражданина – патриота, воспитание у обучающихся гражданских, патриотических, 
духовно-нравственных качеств к служению Отечеству на гражданском или военном 
поприще. Усиление патриотической направленности в социально-гуманитарной 
деятельности способствует формированию у подрастающего поколения стойких 
духовно – нравственных принципов, укреплению преемственности поколений, 
позволяет воспитать гражданина-патриота России. Использование государственных 
символов России в образовательном процессе осуществляется в активной 
деятельности и воспитывает у ребят гордость за Российское государство. Изучение 
культурных, духовных, исторических ценностей и традиций своего народа, края по 
программам дополнительного образования позволяет ребятам идентифицировать 
себя как часть своего народа. В школе разработан и реализуется проект клуба 
«Север». При разработке проекта использован опыт участия школы в программе 
возрождения системы патриотического воспитания школьников, программ 
дополнительного образования и внеурочной деятельности. В школе реализуются 
военно-патриотические традиции и мероприятия: военно- патриотическая игра 
«Орленок», «Зарница»; специализированный (профильный) спортивный праздник 
«Осенний марафон»; встречи-беседы с ветеранами ВО войны, Вахта Памяти у 
могилы Любы Тумановой и Яши Степанова, смотр строя и песни, митинги, акции, 
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» и многое другое.  

– Культурно-образовательная программа «Экология жизни», целью которой является 
создание условий для усвоения обучающимися основных положений экологической 
науки на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира, 
влияния человека на окружающую среду; формирование понятий научной картины 
мира, материальной сущности и диалектического характера биологических 
процессов и явлений, активной роли и места человека в биосфере как социального 
существа; формирование ответственного отношения к природе и готовности к 
активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции 
органического мира. 

- Гражданско-патриотическая программа «Музей и дети», целью которой 
является развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его увлечение 
историческим краеведением, историей родного края. Программа «Музей и дети» 
ориентированная на поддержку успешности обучающегося, развитие мотивации к 
познанию и творчеству. В школе действуют школьные музеи: «Память и время», 
«Ключевая». 

Существенной особенностью музея является образовательная практика, 
основанная на интерактивных формах изучения этнокультурного наследия 
карельских старожилов, календарных обрядов и праздников. Примером погружения 
детей и подростков в основы карельской традиционной культуры является 



 

проведение праздничных мероприятий как Дни карельской культуры: фольклорный 

праздник «Карельские забавы» - музейная программа с интерактивными играми и 
инсценировкой эпоса «Калевала», «Путешествие в страну Калевала», Зимние святки, 
проект «Я люблю тебя Россия», литературно-музыкальные композиции «Мой язык – 
моя Родина». 

– Образовательно-просветительская программа «Правовые основы детства», 
целью которой является социально-педагогическая защита 
несовершеннолетних, обеспечение соблюдения их прав и создание условий 
для успешной адаптации подростков в социуме. 

Основными направлениями работы с участниками образовательного 
процесса являются: составление социального паспорта класса и школы; психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся; Совет профилактики 
негативных явлений среди детей и подростков, заседания школьного ППК; 
организационно-просветительская работа с привлечением специалистов города и 
Уполномоченного по правам ребёнка; комплексная диагностика исследование 
социальной среды, выявление семей «социального риска», взаимодействие с 
учреждениями системы профилактики, проводится анкетирование обучающихся; 

системная работа мероприятий с классными руководителями, педагогами, 
учащимися и их родителями по профилактике негативных явлений среди 
несовершеннолетних, организация психолого- педагогической помощи учащимся и 
их семьям; организация свободного времени обучающихся, организация 
дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся; совместная 
работа социального педагога, психолога с педагогами, классными руководителями – 
педагогические советы, консультации, педагогический всеобуч, методическая 
помощь и др.; совместная работа с родителями – индивидуальные беседы, 
психолого-педагогическое и социальное сопровождение по поддержке учащихся; 
проведение общешкольных и классных родительских собраний, проведение Совета 
профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде, работа 
родительского комитета школы, вовлечение родителей к участию в воспитательных 
и спортивных мероприятиях класса, школы, организация просветительской работы с 
привлечением специалистов других учреждений (сотрудников ОМВД России по г. 
Петрозаводску, КДН и ЗП при поддержке Петрозаводского городского округа, 
медицинских специалистов, психологов), работа с опекаемыми семьями, содействие 
школы в оказании помощи семьям, нуждающимся в материальной поддержке; 
оказании помощи детям в виде бесплатного питания в школе; патронаж 
неблагополучных семей совместно со специалистами других учреждений, 
содействие в оказании помощи семьям, нуждающимся в социальной поддержке; 
организация работы с «Центром помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Надежда» по поддержке детей в учебном процессе, взаимодействие с 
отделом опеки и попечительства при поддержке Петрозаводского городского округа 
и др. 

- Культурно-образовательная программа «Одарённые дети», цель 
создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 
оптимальную структуру школьного и дополнительного образования. Поддержка и 
развитие одаренных детей, их самореализация, профессиональное самоопределение в 
соответствии со способностями. Индивидуальный подход на уроках, использование в 
практике элементов дифференцированного обучения, дополнительные занятия с 
одарёнными детьми, консультирование, подготовка к олимпиадам, дискуссиям, 
конференциям, участие в проектах, конкурсах, интеллектуальных играх, тренингах, 
фестивалях, участие в школьных, городских, муниципальных, региональных 
олимпиадах по предметам и др. 

- Образовательная программа профессиональной ориентации 
«Профнавигация школьников» цель программы актуализация процесса 



 

профессионального самоопределения обучающихся и формирование у них 
способности выбирать сферу деятельности, оптимально соответствующую своим 

способностям, интересам и психологическим особенностям личности с учётом 
конъюнктуры рынка труда. Подготовить обучающихся к осознанному и 
ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, способы 
получения образования, к осознанному выбору освоению разнообразных 
профессиональных образовательных программ с направленностью на 
востребованные специальности. Участие школьников в экскурсиях, в проектной 
деятельности, организация и проведение Дней открытых дверей, олимпиадах и 
конференциях. 

- Здоровьесберегающая программа «Здоровый Я – здоровая семья» цель 
подготовка сознания школьников, готового к воплощению в своей жизни основ 
здорового образа жизни. Пропаганда здорового образа жизни (тематические 
классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 
стихотворений, различных акций; совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 
наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры здорового 
образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, 
физкультуры.) и др. Спортивные мероприятия с привлечением системы педагогов и 
обучающихся дополнительного образования и внеурочной деятельности. Проведение 
диспансеризации учащихся, медицинского осмотра, профилактических прививок; 
контроль за качеством питания и питьевым режимом; соответствие кабинетов 
медицинским требованиям, проветривание, освещение, отопление, вентиляция, 
уборка, бесплатное питание; просветительская работа (лекторий) с родителями и 
педагогами; классные часы; привлечение учащихся и их родителей к физической 
культуре и спорту, различными формами оздоровительной работы и др. 

- Культурно-образовательная программа «Поликультурное образование 
школьников» цель формирование всесторонне и гармонически развитой личности, 
способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 
гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей 
российской и мировой культуры. Формирование гражданской ответственности, 
правовой самостоятельности, духовности, толерантности через систему классных 
часов, воспитательных дел класса, участие во внеурочной деятельности, клубах, 
секциях. Участие в митингах, акциях, конкурсах, в городском образовательном 
форуме «Будущее Петрозаводска», в Международном фестивале культуры финно-
угорских народов «Кантелетар»; встречи, экскурсии, совместные мероприятия с 
делегациями из городов Финляндия; участие в Региональном конкурсе «Доброволец 
России»; волонтёрская добровольческая акция «Помощь ветерану»; праздники для 
подшефных из д/с №62, г. Петрозаводск; участие в научно-практической конференции, 
проектах;  поздравление ветеранов, детей войны, тружеников тыла и многое другое. 
 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе: 
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 
исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 



 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
"мест гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит 
имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 
других) в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории 
для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

• оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 
информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 
содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических 
работников и обучающихся и другое; 

• разработаны и популяризируются символики МОУ «Средняя школа №3» (эмблема, 
флаг, логотип, школьная форма обучающихся), используемой как повседневно, так и 
в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
образовательной  организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон, 
озеленение территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 
книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 
педагогические работники могут выставлять для общего использования свои книги, 
брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 
обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 



 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. В МОУ «Средняя школа №3» 
создана безбарьерная среда в рамках проекта «Доступная среда». 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся может предусматривает: 
• создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
совете образовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических 
работников, условий обучения и воспитания; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку 
для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о ППк в образовательной 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 родителей 
(законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
1. Общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся; 

2. Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

3. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
(законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов; 

4. Родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 
посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

6. Семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы 
получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания обучающихся; 



 

7. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 
виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 
1. Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
2. Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося; 

3. Помощь со стороны родителей (законных представителей)в подготовке 
и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

4. Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 
Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации может предусматривает: 
• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или другое), избранных обучающимися; 
• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 
• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 
организации. 
Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной 
школе не всегда удаётся самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим 
образом. 

На уровне образовательной организации: 
1. Через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

2. Через деятельность Совета лидеров, объединяющего актив классов для облегчения 
распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 
классных коллективов; 

3. Через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

4. Через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

5. Через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
образовательной организации в Школьной службе медиации «Договорились!». 



 

На уровне классов: 
1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей; 

2. Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с обучающимися младших классов); 

3. Через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемыхсреди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
1. Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
2. Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатнымирастениями и т. п. 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «Средняя школа №3» 
предусматривает: 
• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 
деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
другое); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других 
организаций; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в 
образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогическими 
работниками, родителями (законными представителями), социальными партнерами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 
детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 
сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 
дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков рефлексии, 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 
другое); 



 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, 
оставивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 
ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнерство» 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и другие); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 
образования, региона, страны; 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на 
воспитание  обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное 
воздействие на социальное окружение. 
Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «Средняя школа №3» 

с социальными партнерами, обеспечивает комплексное, системное сопровождение 
образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистов МОУ «Средняя школа №3»  и социальных партнеров 
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. 
 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с ОВЗ по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 
педагогического работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

В 1-4 классах – это программа внеурочной деятельности «Моя профессия в 
будущем», в 5-7 классах – это программа «Россия – мои горизонты», в 8 классах - «Россия 



 

– мои горизонты» и «Билет в будущее», в 9 классах - «Россия – мои горизонты» и 
программа ЦОПП «Профминимум/продвинутый уровень», в 10-11 классах 
профориентации осуществляется через единую модель профессиональной ориентации 
профильных групп и классов совместно с образовательными учреждениями высшего 
образования.  

 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 
• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 
условиях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
среднего профессионального образования, высшего образования; 

• совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет- 
ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 
ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 
образования. 

 
2.4.3. Организационный раздел. 

 
2.4.3.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация программы воспитания АООП НОО обучающихся с ЗПР 
обеспечивается административно-управленческим персоналом, педагогическими 
работниками (в том числе специалистами, осуществляющими психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно-вспомогательным персоналом МОУ 
«Средняя школа №3» , а также лицами, привлекаемыми школой к реализации указанной 
программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно- 
вспомогательного персонала МОУ «Средняя школа №3»  отвечает требованиям, 
указанным в квалификационные характеристиках и профессиональных стандартах. 

МОУ «Средняя школа №3»  укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 
уровня и направленности (100%). 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 



 

образовательного учреждения служит профстандарт «Педагог» (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель). 

Уровень квалификации работников, реализующей АООП НОО обучающихся с 
ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах с учетом 
профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной нозологической 
категории. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 
медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации, 
привлекаемые по договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники школы, в том 
числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

МОУ «Средняя школа №3»  обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 
и распространения опыта воспитания и использования современных образовательных 
технологий обучения обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МОУ «Средняя школа №3», реализующей АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 
педагоги дополнительного образования, учитель по адаптивной физкультуре. При 
необходимости в процессе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР возможно 
временное или постоянное участие тьютора/ассистента (помощника). 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, обязательно проходят 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 24 и 
более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 
профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно- 
вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, участвующего 
в реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, поддерживается систематическим 
повышением квалификации для соответствующих категорий работников в пределах 
сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При необходимости МОУ «Средняя школа №3»  может использовать сетевые 
формы реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 
В МОУ «Средняя школа №3» психолого- педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: 

 педагогом-психологом (1 штатная единица); 
 учителем-логопедом (1 штатная единица); 
 социальным педагогом (1 штатная единица). 

Действует институт классных руководителей. Оборудованы кабинеты 
специалистов. ППиМСС осуществляется индивидуальное, групповое взаимодействие, 
работа в первичных детских коллективах и в коллективе школы согласно планам. 



 

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение (ППМиСС) 
предусматривает сетевое  взаимодействие с социальными партнёрами школы:  ГБУЗ 
ПГО «Городская поликлиника №4»», Центр помощи детям «Надежда», МАУ ДПО ПГО 
«Центр развития образования» (городская ПМПК), Образовательные организации, 
реализующие АОП. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Рабочая программа воспитания АООП НОО обучающихся с ОВЗ ориентируется на: 
- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (с 
изменениями и дополнениями) 

- Устав МОУ «Средняя школа №3»  
2.4.3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 
компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
2.4.3.3. 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  образовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной 
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); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 
получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в 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, участвовавших в конкурсах). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся 
или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться 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 
том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 
соответствовать укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям 
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

2.4.2.5. Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС 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: 

• 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, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 
работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 
социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогического работника 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. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающимся. 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 классных 
руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 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 партнерства; 
 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе (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. 

 
 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности, направленной на достижение планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 



 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 
кружки и секции, учащиеся адаптируются в среде сверстников; благодаря 
индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал, развивается речь 
обучающихся. На занятиях руководители раскрывают у детей организаторские, 
творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии обучающихся. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 
являются: 
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 
- духовности и культуры; 

- инициативности, самостоятельности; 
- способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность – деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Это та сфера, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого обучающегося. Воспитание детей происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.

 
Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение обучающихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей и индивидуальных психоречевых особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

 
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в 
рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 
 Спортивно-оздоровительное;
 Духовно-нравственное направление;
 Социальное;
 Общеинтеллектуальное направление;
 Общекультурное направление.

 
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям по ФГОС ОВЗ: 



 

1. Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивных секций. 
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, физкульт. минуток, динамических пауз. 
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Духовно-нравственное направление: 
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
• Выставки рисунков. 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
• Создание презентаций; 
• Тематические классные часы; 
• Фестивали инсценированной патриотической песни. 

3. Социальная деятельность: 
• Проведение субботников; 
• Разведение комнатных цветов и уход за ними; 
• Акции помощи 

4. Общеинтеллектуальное направление: 
• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
• Участие в научно-исследовательской деятельности на уровне школы и города. 

 
 

5. Общекультурное направление 
• Организация экскурсий, посещение театров и музеев, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
• Работа ИЗО-студии; 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города. 

 
Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда 

условий: 
 конкретное планирование деятельности,
 кадровое обеспечение программы,
 методическое обеспечение программы,
 педагогические условия,
 материально-техническое обеспечение.

 
В реализации внеурочной деятельности участвуют: 
 педагоги школы, реализующие программу (учителя, воспитатели, учитель-логопед, 

педагоги дополнительного образования);
 библиотекарь;

 
Предполагаемые результаты эффективной внеурочной деятельности: 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве;

 укрепление здоровья воспитанников;



 

 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой,
 преодоление нарушений в психоречевом развитии обучающихся;
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей;
 снижение уровня стрессовых состояний.

 
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 
школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми;

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 
принадлежностей для качественной организации данных занятий.

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план 

Учебный план, реализующий АООП НОО обучающихся с ЗПР, фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся. 



 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 
АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 
интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 
экскурсии и т. д.). 
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 
предметы: 

• Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык. 

• Математика и информатика: математика; 
• Обществознание и естествознание: окружающий мир. 
• Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и 

светской этики. 
• Искусство: музыка, изобразительное искусство. 
• Технология: технология; 
• Физическая культура: физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую 
аудиторную учебную нагрузку 21 час. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует. Время, отводимое 
на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и/или физическом развитии; 



 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные (например: край, в котором я живу и др.). 

В МОУ «Средняя школа №3» часы учебного плана из части, формируемой 
участниками образовательных отношений во 2-4 классах распределена следующим 
образом: 

- с целью реализации региональной составляющей образования школа включила 
программу курса «Край, в котором я живу» по 1 часу в неделю во 2-4 классах (34 ч. в год). 

- с целью реализации проектной и исследовательской деятельности школа 
включила программу курса «Размышляем, играем, творим» по 1 часу в неделю во 2-4 
классах (34 ч. в год). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно- 
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 
осуществляется ОО самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 
индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники (учителя групп продленного дня, воспитатели, 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 
образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 
коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет ОО. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 
образования). 



 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) составляют 5 лет. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 
рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 
часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 
обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно- 
развивающее направление. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 
 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы 1 1 
доп. 

2 3 4  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 



 

 (Адаптивная 
физическая культура) 

      

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы  

Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговое тестирование 
Изобразительное искусство Выставка работ 

Технология Выставка работ 
Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

3.2. Календарный учебный график 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям на 2023-2024 учебный год: 
1 учебный период с 1 сентября 2023 года по 27 октября  с 28 октября  по 5 ноября  

2 учебный период с 7 ноября  по 30 декабря  с 31 декабря  по 8 января 2024 года 

3 учебный период с 9 января  по 22 марта  с 23 марта  по 2 апреля  

Дополнительные каникулы для 1 классов — 
с 19 февраля  по 25 февраля  



 

4 учебный период 
для 1 классов 

с 3 апреля по 17 мая 2024 с 18 мая по 31 августа 2024 

4 учебный период 
для 9, 11 классов 

с 3 апреля по 22 мая 2024 с 23 мая по 31 августа 2024 

4 учебный период 
для 2–8, 10 классов 

с 3 апреля по 26 мая 2024 с 27 мая по 31 августа 2024 

Для юношей 10 класса в июне проводятся 5–дневные военные сборы. 

2 Режим работы школы - 5-дневная учебная 
неделя. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам.  Урочная  деятельность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и 
проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 
рабочий день. 

Учебный год в школе заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул составляет: 
 

Осенние каникулы 28.10.23 – 05.11.23 

Зимние каникулы 30.12.23 – 07.01.24 

Зимние каникулы (для 1-х классов) 17.02.24 – 25.02.24 

Весенние каникулы 23.03.24 – 31.03.24 

 
Продолжительность урока - 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 
5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 



 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 
по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

– в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут; 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график школы составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 
мероприятий  организаций  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на текущий год прилагается. 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 
формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 
интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 
также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, ученические 
сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 
деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 
обучающихся, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), 
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 
глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 
профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 
том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 
учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 
объединений, организаций и других; 



 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 
работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 
здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 
профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 
процессе  взаимодействия  школьника  с  окружающей  средой,  социальной  защиты 
учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 
многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 
отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 
основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 
отечественного искусства. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 
часов выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, на 
дополнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программой 
коррекционной работы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 
(2) количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 
поездках и другие). 

Один час в неделю отводиться 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" 
должны быть 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. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 
содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
общественности, интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в 
образовательной организации могут реализовываться различные модели плана 
внеурочной деятельности: 
- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 



 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и 
работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 
школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 
воспитательных мероприятий. 

 
Формы  реализации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация 

определяет самостоятельно. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

подчиняется следующим требованиям: 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том числе 
совместной (парной, групповой, коллективной); 

- организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции, 
практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых 
игр и другое; 

- учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с 
ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

- обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность); 
- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа №3» 
может использовать ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 
организации дополнительного образования соответствующей направленности, 
осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 
научные организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
выбранных ими курсов, занятий. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год / неделю 
1 1 (доп.) 2 3 4 Всего 

Внеурочная  деятельность 
(включая коррекционно-- 
развивающую область) 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
50 

 Коррекционно 
развивающие 

6 6 6 6 6 30 

Коррекционно занятия:       

-развивающая 
область 

- предметные 
- с логопедом 
- с 
психологом 

66/2 
66/2 
66/2 

66/2 
66/2 
66/2 

68/2 
68/2 
68/2 

68/2 
68/2 
68/2 

68/2 
68/2 
68/2 

336/10 
336/10 
336/10 

 ритмика 33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 168/5 
Направления внеурочной 
деятельности: 

3 3 3 3 3 15 

- общекультурное (Программа 
«Путешествие в «Лукоморье») 

 
33/1 

 
33/1 

 
34/1 

 
34/1 

 
34/1 

 
168/5 



 

- социальное (Программа 
«Разговоры и важном» 

33/1 33/1 34/1 34/1 34/1 168/5 

- 
- духовно-нравственное 
(Программа «Моя профессия 
в будущем») 

 
33/1 

 
33/1 

 
34/1 

 
34/1 

 
34/1 

 
168/5 



 

 
ОВЗ 

3.4. Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с 

 

 
МОУ «Средняя школа №3» 

 

Календарный план воспитательной работы 
(уровень начального общего образования) 

2023 год – Год педагога и наставника 
2024 год – Год 300-летия российской науки 
2018-2027 год – Десятилетие детства в РФ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета: 
- включение в урок 
воспитывающей информации с 
последующим её обсуждением; 
- привлечение внимания учеников 
к нравственным проблемам, 
связанным с материалом урока; 
- привлечение внимания учеников 
к проблемам общества; 
- еженедельное исполнение Гимна 
РФ (перед началом первого урока) 
в соответствии с требованиями 
законодательства. 

1-4 в течение года Учителя 

предметники 

Классные 
руководители 

Выбор методов, методик, 
технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на 
личность 

1-4 в течение года Учителя 
предметники 

Классные 
руководители 

Применение интерактивных форм 1-4 в течение года Учителя 
учебной работы   предметники 

   Классные 
   руководители 

Включение в урок игровых 
технологий с целью развития 
креативного мышления 
обучающихся 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учителя 
предметники 



 

Организация наставничества 
ученик-ученик 

1-4 в течение года Учителя 

предметники 

Организация исследовательской 
деятельности воспитательной 
направленности. 

1-4 в течение года Учителя 

предметники 

Вовлечение обучающихся в 
конкурсы, викторины (Учи.ру, 
Инфоурок и др) 

1-4 в течение года Учителя- 
предметники 

Организация внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования. 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 
ВР 

Школьные предметные недели, 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
проектах. 

1-4 по плану МО Руководитель МО 

Учителя-предметник 

Посещение уроков, внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования 

1-4 По плану 
заместителя 
директора по 
УВР, ВР 

Заместитель 
директора по УВР, 
ВР 

Организация  интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел 
с учащимися   класса 
(познавательной,  трудовой, 
спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, 
творческой, 
профориентационной 
направленности) в соответствии с 
планом ВР 

1-4 В течение года 
поплану ВР 
класса 

Классные 
руководители, 
родительская 
общественность, 
актив класса 

Изучение      особенностей 
личностного  развития  учащихся 
класса  через  наблюдение  за 
поведением школьников в их 
повседневной        жизни,    в 
специально   создаваемых 
педагогических  ситуациях,    в 
играх, погружающих ребенка в 
мир человеческих  отношений; 
проведение   анкетирования   и 
мониторингов:      социометрия; 
уровень воспитанности; 
изучение уровня 
удовлетворенности обучающихся 
и их  родителями 

1-4 в соответствии с 
планом ВР 
класса ишколы 

Классные 
руководители, 
педагог психолог, 
социальный педагог 



 

жизнедеятельностью в ОО и др.    

Организация индивидуальной 
работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении 
и воспитании 

1-4 в течение 
года по 
плану ВР 
класса 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог психолог, 
заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по УВР 

Проведение производственных 
совещаний,  методических 
совещаний,   педсовета, 
направленных на решение 
конкретных проблем  класса и 
интеграцию  воспитательных 
влияний на школьников 

1-4 По плану 
школы 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог психолог, 
заместитель 
директора  по ВР, 
заместитель 
директора по УВР 

Уроки в соответствии с календарём знаменательных дат 

95 лет со дня рождения советского 
дирижёра, композитора Евгения 
Светланова 

1-4 сентябрь Учитель музыки 

Международный день музыки 1-4 сентябрь Учитель музыки 

180 лет со дня рождения 
Г.И.Успенского 

1-4 сентябрь Классный 
руководитель 

Учитель начальных 
классов 

445 лет со дня рождения Дмитрия 
Пожарского, князя, русского 
государственного деятеля 

1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

205 лет со дня рождения 
И.С.Тургенева 

1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

135 лет со дня рождения А.Н. 
Туполева, советского 
авиаконструктора 

1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

110 лет со дня рождения Виктора 
Драгунского, советского писателя 

1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

220 лет со дня рождения Ф.И. 
Тютчева 

1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

145 со дня рождения П.П. Бажова 1-4 ноябрь Учитель начальных 
классов 

120 лет со дня рождения А.П. 
Гайдара 

1-4 январь Учитель начальных 
классов 



 

100 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Александра 
Матвеевича Матросова 

1-4 февраль Учитель начальных 
классов 

190 лет со дня рождения русского 
химика Д.И. Менделеева 

1-4 февраль Учитель начальных 
классов 

День памяти А.С. Пушкина 1-4 февраль Учитель начальных 
классов 

90 лет со дня рождения 
российского композитора Евгения 
Павловича Крылатова 

1-4 февраль Учитель музыки 

190 лет со дня рождения русского 
мецената, собирателя живописи 
Сергея Михайловича Третьякова 

1-4 март Учитель ИЗО 

90 лет со дня рождения лётчика- 
космонавта СССР Ю.А. Гагарина 

1-4 март Учитель начальных 
классов 

Международный день памятников 
и исторических мест 

1-4 апрель Учитель начальных 
классов 

Всемирный день Земли 1-4 апрель Учитель начальных 
классов 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 май Учитель начальных 
классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса/программы, 
занятий 

Классы Количество 
часов 

Организаторы 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности 

Разговоры о важном 1-4 13 

(1 час в неделю в 
каждом классе) 

Классный 
руководитель 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 
культуры народов России, духовно-историческому краеведению 

Юный экскурсовод 3-4 1 Педагог 
дополнительного 
образования 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности 

Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 



 

Школа безопасности 3-4 4 

(1 час в неделю в 
каждом классе) 

Учитель 
физкультуры 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

Ритмика, танцы, бальные танцы 2-3 класс 1 Педагог 
дополнительного 
образования 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности 

Край, в котором я живу 4 4 

(1 час в неделю в 
каждом классе) 

Классный 
руководитель 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

Юный шахматист 1-3 2 

(1 час в неделю в 
каждом классе) 

Руководитель кружка 

Программа дополнительного образования 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Ведение документации классным 
руководителем: личные дела, 
социальный паспорт, планы 
работы, журнал инструктажей о 
ТБ. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Работа с классным коллективом, с 
родителями, учителями – 
предметниками. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Классные часы целевой 
воспитательной тематической 
направленности. 

1-4 1 раз в неделю 
по плану 

Классные 
руководители 

Классные часы, посвящённые 
ПДД, поведению учащихся в 
общественных местах, 
антитеррористической 
защищённости 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг, социально 
значимые проекты, акции. 

1-4 В течение года Классные 
руководители 



 

Вовлечение учащихся в систему 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Мониторинговые исследования 
личностного развития учащихся 

1-4 Октябрь 

апрель 

Классные 
руководители 

Проведение инструктажей 
безопасности 

1-4 По плану Классные 
руководители 

День знаний. Праздник для 
первоклассников «Здравствуй, 
школа» 

1-4 1 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Совет обучающихся 

Классные 
руководители 

Единый классный час, 
посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

1-4 4 сентября Классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности: 
Просмотр мультфильма «В стране 
невыученных уроков» с 
последующим обсуждением (1-2 
классы) 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Классный час, посвящённый 100- 
летию со дня рождения советской 

1-4 сентябрь Классные 

партизанки Зои Космодемьянской   руководители 

Час общения: мои права и 
обязанности, поступки и 
ответственность. Кодекс класса 

1-4 2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

миротворческих 
классов 

Международный день памяти 
жертв фашизма 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Международный день 
толерантности: Неделя 
толерантности (День улыбок, День 
друзей, День комплиментов, День 
внимания, День самообладания) 

1-4 ноябрь 

1 неделя 

Классные 
руководители 

День народного единства: 
классный час «В единстве наша 
сила» 

1-4 04.11 Классные 
руководители 



 

Урок мужества «Герои нашего 
времени», посвящённый Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

День матери в России: классный 
час (изготовление открыток к 
празднику для мам и бабушек). 
Праздники выходного дня с 
мамами и бабушками. 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

30 лет со Дня утверждения 
государственного герба 
Российской Федерации: 
- патриотический час «История 
герба России» 
- акция «Передай герб» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Урок мужества «Героями не 
рождаются, героями становятся» 
ко Дню Героев Отечества. Встреча 
с участниками СВО (если будут в 
городе) 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

День Конституции РФ. Классный 
час «Государственные символы – 
история России». 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Всероссийский Единый урок по 
безопасному Интернету 

1-4 январь 

1 неделя 

Классные 
руководители 

Урок мужества: 80 лет со Дня 
полного снятия блокады 
Ленинграда (1944 год). 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

1-4 январь Классные 
руководители 

Классный час «Юным героям 
Сталинградской битвы 
посвящается…» 

1-4 февраль Классные 
руководители 

День российской науки: 
викторина, игры на классном часе 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Урок мужества: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Единый классный час День 
защитника Отечества. 

1-4 23 февраля Классные 
руководители 



 

Единый классный час: 10 лет со 
дня воссоединения Крыма и 
России (18 марта) 

1-4 19.03 Классные 
руководители 

День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы», 63 года 
со дня полета первого человека в 
космос. (12 апреля 1961 года 
первый полет Юрия Гагарина в 
космос).66 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного 
спутника Земли (4 октября 1957 
год) 

1-4 апрель Классные 
руководители 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны (19 апреля) 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Международный день борьбы за 
права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны». 

1-4 май Советник директора 
по воспитанию 

Классные 
руководители 

Классный час, посвящённый Дню 
Победы. 

1-4 9 мая Классные 
руководители 

День славянской письменности 1-4 май Классные 

   руководители 

Планирование и проведение классных часов 

к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3 сентября Классные 
руководители 
Куратор кадетских 

классов 

День окончания Второй мировой 
войны 

1-4 3 сентября Классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 
руководители 
Учителя 
предметники 

165 лет со дня рождения русского 
учёного, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857- 
1935) 

1-4 8 сентября Классные 
руководители 



 

100-лет со дня рождения 
партизанки Зои Космодемьянской 
(1923-1941) 

1-4 13 сентября Классные 
руководители 

День освобождения Карелии. 1-4 30 сентября Классные 
руководители 
Учителя истории 

Международный день музыки 1-4 1 октября Классные 
руководители 
Учитель музыки 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 25 октября Классные 
руководители 
Педагог- 
библиотекарь 

День народного единства 1-4 4 ноября Классные 
руководители 

День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 8 ноября Классные 
руководители 
Куратор кадетских 
классов 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

1-4 8 ноября Классные 
руководители 
Советник директора 
по воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

1-4 20 ноября Классные 
руководители 
Советник директора 
по воспитанию и 
взаимодействию с де 
тскими 
общественными 
объединениями 

День Неизвестного солдата 1-4 9 декабря Классные 
руководители 

Международный день инвалидов 1-4 3 декабря Классные 
руководители. 
Советник директора 
по воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 

День добровольца (волонтера) в 
России 

1-4 5 декабря Классные 
руководители 



 

Международный день художника 1-4 8 декабря Классные 
руководители 
Советник директора 
по 
воспитанию и взаим 
одействию с детским 
и 
общественными объ 
единениями 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классные 
руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

1-4 12 декабря Классные 
руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

1-4 27 января Классные 
руководители 

День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста 

1-4 27 января Классные 
руководители 
Советник директора 
по 
воспитанию и взаим 
одействию с детским 
и 
общественными объ 
единениями 

81 год со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля Классные 
руководители 
Куратор кадетских 
классов 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные 
руководители 
Учителя 
предметники 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-4 15 февраля Классные 
руководители 
Куратор кадетских 
классов 

Международный день родного 
языка 

1-4 21 февраля Классные 
руководители 
Учителя русского- 
языка 

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 
Ушинского 

1-4 3 марта Классные 
руководители 
Учителя литературы 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 18  марта Классные 
руководители 

Всемирный день театра 1-4 27  марта Классные 
руководители 
Школьный театр 
«Родники» 



 

День космонавтики, 66 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 
(1957г.). 62 года со дня первого 
полёта в космос- Юрия Гагарина 
(1961г.) 

1-4 12 апреля Классные 
руководители 
Учитель физики 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны 

1-4 19 апреля Классные 
руководители 
Советник директора 
по 
воспитанию и взаим 
одействию с детским 
и 
общественными объ 
единениями 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные 
руководители 
Учитель географии 

День детских общественных 
организаций России 

1-4 19 мая Классные 
руководители 
Советник директора 
по 
воспитанию и взаим 
одействию с детским 
и 
общественными объ 
единениями 

День славянской письменности и 
культуры 

1-4 24 мая Классные 
руководители 

День рождение А.С. Пушкина. 
День русского-языка 

1-4 6 июня Советник директора 
по воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями, 

   учителя литературы 
и русского-языка. 

Модуль «Основные школьные дела» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

День Знаний. Общешкольная 
линейка. Праздник для 
первоклассников. 

1-4 01.09 Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 



 

Мероприятие «Свеча Памяти», 
посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

1-4 3 сентября Куратор кадетских 
классов. 

Классные 
руководители 

   Кадетских классов. 

Торжественная церемония 
поднятия/спуска Государственного 
флага и исполнение гимна РФ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Акция «Мы рисуем мир на  сентябрь Педагог 
асфальте», посвящённая 
Международному дню мира 1-4 

 дополнительного 
образования. 

   Классные 
   руководители 

Общешкольная линейка, 
посвящённая Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

1-4 03.09 Классные 
руководители 

Участие в благотворительной 
акции «Марафон добрых дел» 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

Международная акция 
энергосбережения 

1-4 октябрь, 

ноябрь 

Педагог 
дополнительного 
образования. 

Руководитель 
волонтёрского отряда 
«Омега». 

Классные 
руководители 

Акция «С благодарностью к 
старшему поколению» к 
Международному Дню пожилых 
людей (изготовление открыток) 

1-4 01.10 Классные 
руководители 

Акция-онлайн «Скажи СПАСИБО 
своему педагогу, наставнику» 

Конкурс Открытка любимому 
педагогу (в рамках Года педагога и 
наставника) 

1-4 05.10 Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию 

Викторина «Правила дорожные 
знать каждому положено» 

3-4 октябрь Классные 
руководители 



 

Праздники совместные с 
родителями, посвящённые Дню 
отца в России 

1-4 Третье 
воскресенье 
октября 

Классные 
руководители 

Родители 

Праздник –ритуал посвящения в 
кадеты «Во имя Чести и 
Отечества» 

1к класс, 
кадетские 
классы 

декабрь Куратор кадетского 
движения. 

Преподаватель- 
организатор по ОБЖ. 

Классные 
руководители 
кадетские классы 

Квиз -игра ко Дню отца: «Наше 
дело с папой» (#Готовимспапой, 
#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 
#Спортспапой и т.д) 

1-4 15.10 Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 

КТД «Болдинская осень». 
Выставка поделок из природного 
материала и рисунков. Викторины, 
конкурсы и др. 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

Педагог-библиотекарь 

Мероприятия, посвящённые 
Международному дню школьных 
библиотек. 

1-4 23.10. Педагог-библиотекарь 

Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 
Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «В единстве 
наша сила» (ко Дню народного 
единства») 

1-4 04.11 Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 
Классные 
руководители 

Классные праздники с родителями, 
посвященные Дню матери. 

5-9 

классы 

Последнее 
воскресенье 
ноября 

Классные 
руководители 

Родители 



 

К Дню Героев Отечества «Час 
чтения былин о русских 
богатырях». Просмотр 
мультфильма 

1-4 9 декабря Классные 
руководители 

День освобождения города 
Ленинград от немецко- 
фашистских захватчиков. «Мы 
помним. Мы гордимся!» 

1-4 январь Классные 
руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь Классные 
руководители 

Рождественские классные 
праздники совместно с родителями 

1-4 январь Классные 
руководители 

Родители 

Классные праздники, 
посвящённые Дню Защитника 
Отечества. 

1-4 23 февраля Классные 
руководители 

Военно-спортивная игра 
«Зарница», «Веселые старты», 
акция по поздравлению пап и 
дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Классные 
руководители 

Учителя физической 
культуры 

Куратор кадетских 
   классов. 

Праздник «Масленица» 1-4 март Педагог -организатор 

Учителя физической 
культуры 

Классные 
руководители 

Международный женский день: 
конкурс рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек, классные праздники 

1-4 8 марта Классные 
руководители 

Весенняя неделя добра «Спешите 
делать добрые дела». 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Педагог 
дополнительного 
образования 



 

День космонавтики: конкурс 
рисунков, викторины, игры и др. 

1-4 классы апрель Классные 
руководители 

Учителя технологии 

Праздник –ритуал посвящения в 
миротворцы «Юный миротворцев» 

Миротворче 
ские отряды 

1-4 классов 

май Педагог 
дополнительного 
образования. 

Классные 
руководители 
миротворческих 
отрядов 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы». 

1-4 классы май Заместитель директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Акция «Чистота всегда и везде!» 
(генеральные уборки класса, 
территория школы) 

1-4 классы в течение года 

(4 раза) 

Букат Е.В., заместитель 
директора по АХЧ. 

Классные 
руководители 

Праздник школьных талантов 1-4 классы 19 мая Методист школы. 

Классные 
руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

4-е классы май Заместитель директора 
по УВР 

   Классные 
руководители Родители 

Выпускные праздники 4-е классы июнь Классные 
руководители, 
родители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Тематические мероприятия на базе 
Национальной библиотеки РК 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Тематические мероприятия на базе 
Национального музея РК 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсионные поездки по 
Карелии 

1-4 в течение года Классные 
руководители 



 

Посещение кинотеатра с целью 
просмотра фильмов 
патриотической направленности 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Экскурсии по программе 
профориентации 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Участие в городских тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, праздниках 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Участие в спортивных 
мероприятиях 

1-4 в течение года Классные 
руководители 
Учителя физической 
подготовки 

Поездки на базы отдыха  
 в сопровождении родителей 
(законных представителей) 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Родители 

Культурно-познавательные 
маршруты совместно с 
турагентством «Лукоморье»: 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Родители 

Участие в городских, 
всероссийских тематических 
мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, акциях и др. 

5-9 

классы 

в течение года Классные 
руководители 

Учителя -предметы 

Участие в городских, 
всероссийских тематических 
спортивных мероприятиях 

5-9 

классы 

в течение года Классные 
руководители 
Учителя физической 
подготовки 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 
руководители 



 

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году 

1-4 декабрь Классные 
руководители 

Подготовка и размещение 
регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы 

1-4 декабрь 
май 

Классные 
руководители 

Оформление и обновление 
тематических стендов для 
родителей, обучающихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Оформление тематических 
фотозон к праздникам, событиям 

1-4 в течение года Учителя технологии 

Подготовка классов к началу 
учебного года. 

Уход и содержание «Зон заботы»: 

-) пришкольный участок; 

-) спортивные площадки; 

-) дизайнерские работы, 

-) организация зелёных зон; 

-) развитие художественной 
галереи, 

-) оформление выставок; 

-) генеральные уборки и т.д. 

1-4 май 
сентябрь 

в течение года 

Классные 
руководители, 
родительская 
общественность, 
заместитель директора 
по АХЧ, учителя 
технологии 

Участие в Республиканском 
проекте «Зеленая школа». 

1-4 в течение года Классные 
руководители. 
Учитель биологии 

КТД «Сохраняя природу – 
сохраняем МИР»: эко-уроки о 
загрязнении планеты, раздельном 
сборе мусора, вреде пластиковых 
пакетов, о пользе зеленых 
насаждений 

1-4 октябрь 
по плану 

миротворческ 
их отрядов 

Классные 
руководители 
Педагог 
дополнительного 
образования, куратор 
миротворческих 
отрядов, 
Куратор школьного 
волонтерского отряда 
«Омега. 



 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче». 
Акция «Мы за энергосбережение» 
для жителей города. Классные 
часы «Энергосбережение в быту». 

1-4 ноябрь 
по плану 

миротворческ 
их отрядов 

Классные 
руководители, 
Куратор 
миротворческих 
отрядов 

Генеральные уборки классных 
комнат. 

1-4 в течение года Заместитель директора 
по АХЧ, 
классные 
руководители, 
родители, актив класса 

Всемирный День зашиты 
животных. Организация 
конкурсной защиты диких 
животных. Классные часы «Мир 
животных». Конкурс рисунков 
«Мои любимые животные» 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 
родители, актив класса 

Экологическая акция «Покормите 
птиц зимой!» для учащихся 1-4 
классов 

1-4 декабрь 
январь 

по плану ВР 
класса 

Классные 
руководители, 
родители, актив класса 

Классные часы - беседы «Мой 
дом, мой двор, мой город – моя 
страна, красивы и чисты всегда!» 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов, актив 
класса 

Организация по благоустройству 
воинских захоронений: 
Любы Тумановой и Яши Степанова 

3К в течение года 
по плану ВР 

класса 

Классный 
руководитель, 
родители, актив класса 

Участие в карельском эко - 
марафоне (от РДДМ). 

1-4 март Классные 
руководители, 
Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями. 

Сбор макулатуры. 1-4 март 
по плану 
школы 

Классные 
руководители 



 

День Заповедников и 
национальных парков «Марш 
Земли и Парков». 

1-4 апрель 
по плану 
школы и 
плану ВР 
класса 

Классные 
руководители. 
Учитель биологии. 
Учитель географии. 

Оформление пространства 
проведения конкретных школьных 
и классных событий (праздников, 
церемоний, торжественных 

1-4 в течение года 
по плану 
школы 
по плану ВР 

Классные 
руководители, 
Совет миротворцев, 
Совет кадет, 

линеек, творческих вечеров, 
выставок,собраний, конференций 
и т.п.) 

 класса Совет пушкинистов, 
Совет волонтёров. 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 
Классные 
руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Организация родительского 
контроля качества питания 

1-4 в течение 
учебного года 

Администрация школы 

Классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 в течение 
учебного года 

Администрация школы 

Классные 
руководители 

Классные родительские собрания 
(согласно плана классных 
руководителей) 

1-4 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководитель 

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях 
на актуальные темы воспитания и 
образования детей 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций психологов, врачей, 
социальных работников для 
родителей по вопросам 
воспитания, взаимоотношений 
обучающихся и педагогов 

1-4 в течение года 
(по запросу) 

Классные 
руководители 
Администрация школы 

Участие в Дне открытых дверей 1-4 апрель Классные 
руководители 



 

Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и 
классных мероприятиях 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Работа родительских комитетов 
школы, класса, участвующих в 
управлении класса и решении 
вопросов воспитания и обучения 
детей 

1-4 3 раза в год Администрация 
школы, 
классные 
руководители, 
председатели 
родительских 

   комитетов, советник 
директора по 
воспитанию 

Информирование родителей в 
родительских чатах, группах в 
«Сферуме» об ответственности за 
безопасность и здоровье детей в 
каникулярное время, а также 
ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности 
обучающихся 

1-4 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Организация психолого- 
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей). 

1-4 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 
Педагог психолог 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

выбранные 
представи 

тели 

в соответствии 
с планом 
работы 

Директор школы, 
заместитель директора, 
социальный педагог, 
классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

День ученического 
самоуправления 

1-4 1 неделя 
октября 

Заместитель директора 
по ВР, 
педагоги-предметники, 
классные руководители 

Совет обучающихся 

Формирование отрядов в рамках 
общероссийского общественно- 
государственного детско- 
молодёжного движения 
«Движение Первых». 

1-4 сентябрь Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 
Классные 
руководители 



 

Проведение классных 
ученических собраний (выборы 
ученического  Совета  классов, 
распределение общественных 
поручений, планирование) 

1-4 1 раз в 
триместр 

Классный 
руководитель, 

Актив класса 

Участие в мероприятиях РДДМ 
«Движение Первых» по 
направлениям. 

3-4 в течение года Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 

   объединениями 
Классные 
руководители 

Участие в проекте «Орлята России» 1-4 в течение 
учебного года 

Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 
Классные 
руководители 

Участие в праздниках: День 
учителя, День матери, Новый год, 
День Победы и других 
мероприятиях (в рамках плана 
школы) 

1-4 в течение года Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями 
Классные 
руководители 

Организация дежурства в классе. 1-4 в течение года Классные 
руководители, 

Активы классов. 

Ведение портфолио (личностные 
достижения учащихся) 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 
обучающиеся, 
родители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Всероссийская неделя 
безопасности дорожного 
движения: интерактивная игра 
«Правила пешехода», 
познавательные игры и др. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 



 

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
эвакуация обучающихся из здания) 

1-4 
сентябрь 

Преподаватель – 
организатор по ОБЖ 

Классные 
руководители 

Тематические классные часы и 
родительские собрания по 
безопасности жизнедеятельности: 

- действия при обнаружении 
подозрительного предмета; 
- действия при вооружённом 
нападении, при совершении 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

террористического акта 
- действия, если оказался 
заложником 
- оказание первой медицинской 
помощи 

   

День правовой защиты 1-4 ноябрь Социальный педагог 

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности 

1-4 Ежемесячно Классные 
руководители 

Мероприятия в рамках 
деятельности социально- 
психологической службы (по 
отдельному плану). 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Инструктажи обучающихся (по 
плану) 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в 
рамках организации работы 
Совета профилактики 

1-4 В течение 
учебного года 

Администрация школы 

социальный педагог 

Организация деятельности 
школьной Службы медиации. 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 
руководители 

Вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность 

1-4 в течение 
учебного года 

Классные 
руководители 



 

Психолого-педагогическое 
сопровождение групп риска 
обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости, 
суицидальное поведение и др.). 

1-4 в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

Индивидуальные и групповые кор- 
рекционно-развивающие занятия с 
обучающимися групп риска, 
консультаций с их родителями 
(законными представителями), в т. 
ч. с привлечением специалистов 
учреждений системы 
профилактики. 

1-4 в течение 
учебного года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Конкурс «Безопасное колесо» 3-4 май Руководитель отряда 
ЮИД 

Модуль «Социальное партнерство 

Совместные мероприятия (игры, 
праздники, кружки, музей и др.) с 
МБОУ ДО КГО «Центр 
внешкольной работы» 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учитель музыки 

Учителя-предметники 

Мероприятия (выставки, беседы, 
интересные встречи с карельскими 
поэтами, квиз-игры и др.)  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учителя-предметники 

Мероприятия (квизы, 
библиотечные уроки, праздники, 
чтения и др.)  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учителя-предметники 

Мероприятия (концерты, встречи и 
др.)  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учителя-предметники 

Совместная деятельность 
(экскурсии, викторины, конкурсы)  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учителя-предметники 



 

Концерты, спектакли, творческие 
проекты  

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Учитель музыки 

Совместное участие со 
спортивными клубами города 
(участие в проектах, конкурсах, 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

спортивных играх и др.)    

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Профориентационные уроки, 
беседы с обучающимися «Мир 
профессий» 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Проведение циклов всероссийских 
уроков профориентационной 
направленности 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Участие в конкурсе рисунков 1-4 В течение года Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия 
родителей 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
по профориентации 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Родительские собрания, всеобуч по 
вопросам профориентации 

1-4 В течение года Классные 
Руководители 

Классный час «Профессии моих 
родителей»; «Профессии всякие 
важны, профессии всякие 
нужны». Конкурс рисунков. 

1-4 
Январь 

По плану ВР 
класса 

Классные 
руководители, 
родители, встреча с 
интересными людьми 

Применение интерактивных форм 
учебной и воспитательной работы 
– профориентационных ролевых и 
имитационных игр, 
способствующих формирования 
интереса к той или иной 
профессии 

1-4 В течение 
года 

Учителя предметники 

Классные 
руководители 

Привлекать, организовать 
обучающихся участвовать во 
Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена», цель которого дать 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 
Родители 



 

возможность каждому подростку 
раскрыть свои уникальные 
способности 

   

Родительские собрания, всеобуч по 
вопросам профориентации 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов 

 
 

 
3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

 
3.5.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 
В классе с учащимися по АООП работают в 1-4 классах – 1 учитель. Кроме того, с 
учащимися с ОВЗ работают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, 
педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

Все педагогические работники реализующие АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР, прошли курсовую переподготовку. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание школы, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 
обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная 
организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) 
участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 
программе установленного образца. 

 
 

 
№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов, 
квалификации 

1. Учитель, классный 
руководитель 

Организация  условий  для  успешного 
продвижения ребенка в рамках 

5 
Соответствие 



 

  образовательного   процесса. 
Осуществляет индивидуальное или 
групповое  педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса. 

занимаемой 
должности – 4. 
Без категории – 1. 

2. Учитель- 
предметник 

Английский язык 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

1 
1 
1 
1 
1 

3. Административно- 
управленческий 
персонал 

Обеспечивает для специалистов условия 
для эффективной работы, осуществляет 
контроль и организационную работу. 

3 (директор, 
заместитель 
директора, советник 
по воспитанию) 

4. Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания, 
содействует  формированию 
информационной компетентности 
учащихся 

1 

5. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии  с  его  возрастными  и 
индивидуальными особенностями 

1 

6. Логопед Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков 
в развитии у обучающихся 

1 

7. Социальный 
педагог 

Социальная защита обучающихся и их 
развитие 

1 

8. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь, выработку рекомендаций по 
сохранению  и  укреплению  здоровья, 
организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 (Фельдшер) 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы   является  обеспечение  в соответствии с  новыми 
образовательными  реалиями  и  задачами адекватности  системы непрерывного 
педагогического образования. Создание условий для профессионального  развития 
педагога,его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 
задачей МОУ «Средняя школа №3». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 
реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивается графиком освоения 
работниками дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 
каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 
участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер- 
классов муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в 
работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, республике, России. 
Все это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 
оптимальном уровне.  

По состоянию на 01.09.2023 г. в начальной школе МОУ «Средняя школа №3» 
работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 



 

взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание МОУ 
«Средняя школа №3». 

 
Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 
обсуждение 
результатов 

Заседания 
методических советов 

В течение учебного 
года 

Руководитель МС Протоколы 
заседаний МС 

Заседания 
Кафедры НОО 

В течение учебного 
года 

Руководитель МС Протоколы 
заседаний МС 

Заседания 
педагогического совета 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы 

Протоколы 
заседаний 

Организационно- 
методическая работа с 
предметными 
объединениями, 
творческими группами, 
учителями 

В течение учебного 
года 

Администрация 
школы, педагоги 

 

Организация помощи 
творческим группам 
учителей, по работе в 
различных 
образовательных 
проектах 

В течение учебного 
года 

Руководитель МС, 
руководители ШМО 

Преодоление 
затруднений в 
работе над проектом 

Участие педагогов в 
проведении мастер- 
классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, 
внеурочных занятий и 
мероприятий по 
отдельным 
направлениям введения 
и реализации ФГОС 

В течение учебного 
года 

Администрация, 
Руководитель МС, 
руководители ШМО 

Анализ уроков, 
мастер-классов 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 
результатам освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 



 

именно - достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 

3.5.2. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 
получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ;

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 
ЗПР;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 
техническими); 
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 
объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 
1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 



 

мp 

пп 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 
оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, 
что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 
коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане 
количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на 
фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗ iочр *ki  , где 
З i

гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 
соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 
формуле: 

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он  , где 
НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги; 

j - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 
непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе 
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное 
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в 
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

j - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 
материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 
материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 
j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное  участие  в  оказании  соответствующей  государственной  услуги 

НЗ 

НЗ 



 

тр 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 
учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 
услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 
нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 
в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 
оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание 
имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 
формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ j + НЗ jпр , где 
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 
техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в 
котором расположена образовательная  организация,  года  его  постройки,  состояния 



 

тр 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 
на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 
ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
j - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j 

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j 
(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- 
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяются исходя из количества единиц по 
штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 
образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

НЗ 



 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

 
3.5.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 
инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 
среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы.

 
Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 
т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;
 к соблюдению требований охраны труда;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);



 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- 

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
 кабинетам медицинского назначения;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В образовательной организации 
должны быть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 
педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть 
организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 
перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 
ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 
функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 
выбор парты и партнера. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Спортивные залы, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 
соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащены: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 
культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 
 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 



 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), 
обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и 
использования электронных образовательных ресурсов участниками 
образовательного процесса. 
В школе создана безбарьерная архитектурная среда, оборудованы специальные 

рабочие места для обучающихся с ОВЗ. 
Созданы и обеспечено функционирование автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно- 
вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечивается техническими 
средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программными 
продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам. 

Все приобретённое оборудование и пособия сертифицированы. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 
требуемого оборудования 

Компоненты оснащения, перечень необходимого и имеющегося в наличии 
оборудования отражается в паспортах учебных кабинетов, корректировка паспортов 
проводится ежегодно. 

 
Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",  зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный 
№61573, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В.7.2 составляют 
5 лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 
2.4. 3648-20). Пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит в первую смену по режиму 
продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 
мероприятий. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинаются в 8.30. Число уроков в день: 
для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 



40 минут каждый). 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 
каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 
секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 
осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 
нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна 
превышать 12 обучающихся. 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 
средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 
образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 
мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, 
цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для 
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 
приложения и дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 
и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 
печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 
лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 
отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 
составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 
ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 
т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 



Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 
животным). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 
специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 
материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 
полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 
доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально- 
ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 
предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 
барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно- 
спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 
труда. 

 
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 
работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 
оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 
средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; аудиовидеомагнитофон; компьютер с 
программным обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 
мягкой мебели; рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 
(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные 
игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 
краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование в малом спортивном зале; дидактическое 



оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 
(пианино), комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 
глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 
кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 
средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 
 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 
базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 
информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 
современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 
воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться 
к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 
сетевые ресурсы и технологии. 

 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
учителя используют следующие педагогические технологии: 

 
Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: проверка 

усвоения пройденного, объяснение нового 
материала, закрепление полученных знаний; 
домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: уроки – путешествия, уроки- 
сказки, 
игра по станциям, экскурсии 



Технологии активных форм и методов: игровые технологии, проектная технология, 
работа в парах 

Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной 
активности 
- педагогические приемы здоровьесбережения 

 

3.5.4. Контроль состояния системы условий реализации АООП НОО ОВЗ 
 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему 
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством просвещения Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 
предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет 
уделено информационному сопровождению реализации АООП НОО ОВЗ 
непосредственно в школе. 

Результатом реализации АООП НОО ОВЗ должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности 
учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 
качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 
определяемая по результатам социологических опросов. 

 
Контроль за реализацией АООП НОО ОВЗ  закреплен на школьном уровне: 

1. Общешкольный Совет – путем рассмотрения ежегодных отчетов 
администрации о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам 
отчетов. 

2. Педагогический совет – путем рассмотрения отчетов структурных 
подразделений о  ходе реализации Программы на заседаниях Педагогического 
совета. 

3. Кафедра НОО,методические объединения,  – путем утверждения отчетов, 
результатов реализации АООП НОО ОВЗ. 

4. Структурные подразделения администрации города – проведением в рамках 
своих полномочий регулярного мониторинга целевых ориентиров Программы. 

5. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация школы, руководители школьных кафедр, методических 
объединений. 

 
Содержание контроля за ходом реализации Программы 

 может осуществляться в процессе школьных экспертных проверок, а также 
проверок с участием представителей учредителя - Управления образования 
П е т р о з а в о д с к г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а  и органами общественного 
контроля. 

 
Объект 
контроля 

Содержание контроля Критерии оценки, 
измерители, 
показатели 

методы 

Кадровые проверка тарификация, штатное управленческий 
мониторинг, аудит условия укомплектованности ОО расписание 

реализации АООП 
НОО ОВЗ 

педагогическими,   

 руководящими и иными   
 работниками   

 установление % педагогов, имеющих 
первую 
или высшую 
квалификационные 

управленческий 
мониторинг, аудит  соответствия уровня 

 квалификации  



категории 
 педагогических и иных   
 работников ОУ   
 требованиям Единого   
 квалификационного   
 справочника должностей   
 руководителей,   
 специалистов и служащих   

 Проверка обеспеченности % педагогов, 
прошедших курсы 

Изучение 

 непрерывности повышения 
квалификации 

документации 

 профессионального  (наличие 
 развития педагогических  документов 
 работников ОО  государственного 
   образца о 
   прохождении 

профессиональной 
переподготовки 
или повышения 
квалификации) 

 Оценка качества и 
результативности 
деятельности 
педагогических 
работников с целью 
коррекции   их 
деятельности, а также 
определения 
стимулирующей  части 
фонда оплаты труда. 

в соответствии с
критериями оценки
 результат
ивности деятельности
педагогических 
работников 

Анализ 
результативности 
участия  педагогов 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства, в 
инновационной 
деятельности, 
результативности 
работы с 
учащимися и их 
родителями 

Психолого- 
педагогические 
условия 
реализации 
АООП НОО 
ОВЗ 

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФАООП 
НОО) 

показатели «выше 
среднего» и 
«высокий» 
в соответствии с
моделью аналитической
таблицы для оценки
 
базовых 
компетентностей 
педагогов 

Собеседование 
опрос 
анкетирование 

Удовлетворенность 
участников 
образовательных 
отношений 

% удовлетворенности
учащихся родителей
 (з
аконных 
представителей), 
педагогов 

Проведение 
анкетирования, 
опросов 



Оценка 
достижения учащимися 
планируемых результатов: 
личностных, 
метапредметных, 
предметных 

%, уровень
 развития 
личностных, 
метапредметных, 
предметных результатов 

Анализ 
выполнения 
комплексной 
контрольной 
работы, 
прохождения 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

проверка достижения 
учащимися установленных 
Стандартом требований к 
результатам 
освоения АООП НОО ОВЗ 

% получивших
 аттестаты об 
основном общем 
образовании 

информация по 
итогам 
независимой 
экспертизы 

Финансовые 
условия 
реализации 
АООП НОО ОВЗ 

проверка условий 
финансирования 
реализации АООП НОО 
ОВЗ 

выполнение контрактов Подготовка 
информации для 
публичного отчета 

проверка обеспечения 
реализации обязательной 
части АООП НОО ОВЗ и 
части, формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса вне зависимости 
от количества учебных 
дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 
материала 

Аналитические 
справки ВШК 

 проверка по привлечению 
дополнительных 
финансовых средств 

сумма
 при
влечения 
внебюджетных средств 

Подготовка 
информации для 
публичного отчета 

Материально- 
технические 
условия 
реализации 
АООП НОО ОВЗ 

проверка соблюдения: 
санитарно-гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально- 
бытовых условий; 
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта 

информация для 
подготовки ОО к 
приемке 

акты проверок 

обновление ресурсного 
обеспечения 
образовательных 
программ 

%
 обеспе
ченности техническими 
средствами в 
соответствии с 
требованиями ФАООП 
НОО ОВЗ, % 
обеспеченности 
программными 
инструментами в 
соответствии с 
требованиями 
ФАООП НОО ОВЗ 

Анализ 
оснащенности 
кабинетов 



проверка наличия доступа 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

наличие доступа Проверка 

Информационно- 
методические 
условия 
реализации 
АООП НОО ОВЗ 

Проверка достаточности 
учебников, учебно- 
методических и 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий и др. 

% обеспеченности 
учебниками, состояние 
оснащенности 
кабинетов 

Изучение отчетов, 
справка ВШК 

Проверка обеспеченности 
доступа для всех 
участников 
образовательных 
отношений к информации, 
связанной с реализацией 
ООП, планируемыми 
результатами, 
организацией 
воспитательно- 
образовательного 
процесса и условиями его 
осуществления 

% обеспеченности 
доступа 

результаты 
независимых 
проверок 
контролирующими 
органами 

Проверка обеспеченности 
доступа к печатным и 
электронным 
образовательным ресурсам 
(ЭОР), в том числе к 

обеспеченности доступа результаты 
независимых 
проверок 
контролирующими 
органами 

 электронным   
образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных ЭОР 
Обеспечение фондом количество 

приобретенной 
Анализ работы 

дополнительной литературы библиотеки 
литературы, включающей   
детскую художественную   
и научно-популярную   
литературу, справочно-   
библиографические и   
периодические издания,   
сопровождающие   
реализацию основной   
образовательной   
программы основного   
общего образования   
Обеспечение учебно- Соответствие 

материалов 
анализ 

методической литературой требованиям ФАООП 
НОО ОВЗ 

методической 

и материалами по  работы 
всем курсам внеурочной   
деятельности,   



реализуемых в ОО   
 
 


