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1. Общие положения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 
 
Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

МАОУ «Гимназии №11 имени А.Н. Кулакова» (далее Гимназия №11) и отражает вариант 
конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 ФАОП НОО позволило Гимназии №11 разработать следующие варианты АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 
Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

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

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

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

Структура АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР Гимназии №11, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 
Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 
программу коррекционной работы; 
программу воспитания. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 
разработанные на основе ФАОП НОО  
учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы. 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
Принципы формирования АООП НОО представлены разделе I. Общие положения. 
В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к реализации ФАОП 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 ФАОП НОО: 

к структуре АООП НОО; 
к результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
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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. 

 

2. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 
 
Пояснительная записка. 
Цель и задачи реализации. 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию 

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

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

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

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города). 
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Общая характеристика. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к её структуре, условиям реализации и результатам освоения. 
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 
классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 
вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения 
программы коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями 
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующими 
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого-
педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 
у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 
ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 
(вариант 7.1). 

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

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

первичного нарушения развития; 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

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

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

педагогическими работниками и одноклассниками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

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

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

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

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

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

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

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

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

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

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

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

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

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1). 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 
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как средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 
работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
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результат деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

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

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 7.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Гимназии №11 и 
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР 
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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

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

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

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

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

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

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

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

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

обучающегося проявлений утомления, истощения; 
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы опираемся на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
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особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

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

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

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

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При использовании 
данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 
начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 
на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 
мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 
и дома. 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
направляется на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку. 

 

3. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1) 

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

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 
мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 
освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 
корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 
медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи 
и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи; 
коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 
обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в 
учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 
комплексного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 
психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 
начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 
взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
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формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 
где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 
целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 
ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. Все специалисты работают в штате Гимназии №11. При 
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 
иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 
других). 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 
курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся, основные 
направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 
программы. 

 
3.1 Программа воспитания  

Пояснительная записка 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

 Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в 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 к российским традиционным духовным ценностям, 
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС НОО находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам  
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и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС НОО формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 
обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Данная программа – это описание системы возможных форм и методов работы с 
обучающимися. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 
   Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса. 
 Гимназия находится в Ленинском районе г. Красноярска. Учреждение работает в штатном режиме. 

Образовательная организация предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 
программами всех уровней образования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих 
программам для детей и взрослых. Гимназия находится в непосредственной близости к АО 
«Красноярский машиностроительный завод», СибГУ имени М.Ф. Решентева, Аэрокосмический 
колледж, и ККБУ ККБ №20 имени И.С. Берзона. Так же можно говорить о разнообразии социального 
контингента: молодые амбициозные родители, мигранты, многодетные семьи, дети разных 
национальностей и разных конфессий. На сегодняшний день в начальной школе 456 обучающихся. Все 
классные коллективы имеют определенные задачи воспитания. 

Воспитательный процесс – это площадка для выявления и развития одаренности учеников. Мы 
считаем, что одарены все дети, нужно только уметь выявить и развить способности ребенка 
(врожденные) и вывести их на уровень мышления (образного – гуманитарии и логического – 
естественно –математическая область). 

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые традиционные 
общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность; 

 традиционные мероприятия являются коллективной работой, коллективным 

планированием, коллективным проведением и коллективным анализом их результатов; 

 обучающийся от пассивного наблюдателя может стать организатором ключевых 

мероприятий гимназии; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Так как воспитание неразрывно связано с обучением, следовательно, через учебные планы, 
метапредметность, внеурочную деятельность, коллективную творческую деятельности в классных 
коллективах и общегимназических мероприятиях осуществляется эта взаимосвязь.  

Особое внимание в начальной школе уделяется формированию и развитию классного коллектива. 
Разработаны, с учетом возраста, поручения ребят в каждом классном коллективе. Также, в каждом 
классном коллективе есть свое, объединяющее коллективно творческое дело. Класс выбирает, 
моделирует его самостоятельно. Предъявить результат можно в виде проекта, исследования или 
коллективно – творческого дела в рамках Дней науки или Дней искусства. 

 
Целевой раздел 
Содержание воспитания обучающихся в гимназии определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в гимназии 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 воспитания обучающихся в гимназии: 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: 
усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 
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, возрастосообразности. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 
отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.  

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 
— России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 
национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 
каждого человека.   

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

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,  

 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению.  
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Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.  
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 
спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и 
поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 
окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 
природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

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 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 
 

Содержательный раздел 
 Виды, формы и содержание деятельности. 
В данном разделе представлены направления воспитательной работы в виде модулей. 
Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующих 
модулях программы и реализуется через план традиционных ежегодных воспитательных мероприятий, 
утвержденный на учебный год (приложение ). 

Модули: «Урочная деятельность»,  «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 
«Классное руководство»,  «Самоуправление», «Основные школьные дела», «Взаимодействие с 
родителями (законными представителями)»,  «Организация предметно-пространственной среды», 
«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  
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Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят  
их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.  

В МАОУ «Гимназия №11 имени А.Н. Кулакова» используются следующие формы работы: 
Вне образовательной организации: 

 «Парад Победы» - мероприятие для обучающихся, их семей, жителей микрорайона и 
педагогического коллектива проводится ежегодно на территории гимназии в канун Дня Победы. 
Учащиеся демонстрируют навыки строевой подготовки, Педагоги, учащиеся и жители микрорайона 
имеют возможность пройти с фотографиями родственников, а акции «Бессмертный полк». 

 -Акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 
оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный момент 
срочную службу в Армии) и др. 

 Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек, 

представителей общественности. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

 
 Модуль «Основные школьные дела» 

На уровне образовательной организации: 

 «Дни искусства» проходят ежегодно в ноябре. У учащихся с 1-4 класс есть возможность 
проявить свои таланты в любом направлении искусства. Мероприятие носит массовых характер. 
Отборочные туры на итоговый гала-концерт проходят на уровне класса, затем по уровням образования. 
Заключительный гала концерт посещают родители учащихся, представители общественности. Также 
для выступления приглашаются артисты театров и консерватории, института искусств. 

 «Дни науки» проходят ежегодно в феврале для учащихся 1-4 классов. Участниками 

являются как обучающиеся, так и учителя. Учителя проводят мастер-классы, методические семинары 
и открытые уроки. Учащиеся посещают выездные выставки, праздники, лекции, лектории и т.д.  

 «Посвящение в гимназисты» проходит для детей ежегодно в декабре. поступивших в 1 

класс гимназии.  

  «Церемония награждения гимназистов, прославивших Гимназию» учащихся, достигших 
определенных предметных и спортивных результатов проводится 3 раза в год (по итогам ВсОШ, НПК 
и по итогам года). 

На уровне классов: 

 Поручения для каждого ученика. 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На уровне обучающихся:  

 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в одной из 
возможных для них ролей. 

 Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 При необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 
примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 
куратор, наставник, тьютор) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 
родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель.  
Особое внимание в гимназии уделяется формированию и развитию классного коллектива. В каждом 

классном коллективе есть свое, объединяющее коллективно творческое дело. Класс выбирает, 
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моделирует его самостоятельно. Предъявить результат в виде Проекта, исследования или 
коллективно – творческого дела в рамках Дней науки или Дней искусства. Реализация классных 
проектов проходит совместно с родительской общественностью. 

План воспитательной работы класса – основной аналитический документ классного руководителя. 
анализ занятости детей; анализ детей группы риска; анализ учебного резерва; анализ участия ребят в 
классных и общегимназических мероприятиях, анализ занятости обучающихся внеурочной 
деятельностью. 

На уровне классного коллектива происходит 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.  

Также на уровне класса поддерживается участие обучающихся в общешкольных мероприятиях и 
помощь при необходимости. 

Каждый класс имеет социальный паспорт и актив классного коллектива. Каждый учащийся имеет 
свое поручение. Активно стимулируется занятость учащихся в кружках, секциях, курсах внеурочной 
деятельности и т.д. Постоянно обновляются сведения о здоровье обучающихся и питании их в 
столовой. Запланированные на учебный год мероприятия направлены на сплочение коллектива класса 
через: игры и однодневные и походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднование в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

Классный коллектив сам вырабатывает правила или законы класса, которые помогают 
обучающимся освоить нормы и правила общения. Каждый ученик класса имеет поручение. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Индивидуальная работа с обучающимися носит особый характер. Каждый классный руководитель 

имеет план индивидуальной работы с обучающимися и обучающимися «группы риска». Работа с 
обучающимися, состоящими на учете в гимназии или ОДН проводится тоже на основе плана. Данная 
работа необходима для коррекции поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. Каждый ученик гимназии имеет портфолио. 

В учреждении работает «Совет профилактики и взаимопомощи». Его цель в планировании, 
организации, контроле за проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально-
опасных явлений. Совет оказывает необходимую помощь родителям (законным представителям) 
педагогическую, психологическую, информационную и т.д.; защищает права учащегося в комиссии по 
делам несовершеннолетних, органе местного самоуправления; организует обучение педагогического 
коллектива современным формам и методам профилактической деятельности. 

Работа с учителями-предметниками в классе осуществляется через: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
ключевым вопросам воспитания, на 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 внутриклассных 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 с родителями обучающихся или их законными представителями. 
Каждый классный коллектив имеет родительский комитет. Задачей классного руководителя в 

работе с родителями является создание условий для активного участия семьи в воспитательной 
системе классного коллектива, формирование коллектива единомышленников из числа родителей. 
Это:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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 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 их 
обучающихся; 

 привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

«Методическое объединение классных руководителей» координирует научно-методическую и 
организационную работу классных руководителей.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 
компетенции; 

  создавать условия для развития и совершенствования педагогического 
мастерства каждого классного руководителя;  

 развивать информационную культуру классных руководителей и использование 
информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

  осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 
учащихся; 

 организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 
руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

 
Модуль «Внеурочная деятельность». 

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

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  
Курсы внеурочной деятельности учащиеся гимназии выбирают на следующий учебный год в мае 

совместно с родителями. Родители (законные представители) пишут заявление на посещение детьми 
определенных курсов внеурочной деятельности на текущий учебный год.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия №11 
имени А.Н. Кулакова» происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

Познавательная деятельность.  
 «Умники и умницы» (1-4 кл), «Моя читалия» (1-4 кл 
Туристско-краеведческая деятельность.  
«Праздники, традиции и ремёсла народов России» (1-4 кл), «Путешествие в Древнюю Русь» (1-

4 кл), Они направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно–оздоровительная деятельность.  
Это курсы: «Подвижные игры» (1-4 кл),»Разговор о правильном питании» (1-4 кл), «Волейбол» (1-

4 кл). Курсы внеурочной деятельности направлены на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  «Школа добрых дел» (1-4 кл), 
«Дорога и я» (1-4 кл), «В гостях у сказки» (1-4 кл) направлены на раскрытие творческого, умственного 
и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде.  

Также в гимназии работает IT Центр. Это развивающая предметно-пространственная инженерно-
технологическая среда для достижения образовательных результатов обучающихся в области 
инженерно-технологической направленности и представляет собой четыре лаборатории: IT-
лабораториум, Биолабораториум, Технолабораториум, Космолабораториум. Занятия в лабораториях 
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проходят с учетом принципа открытости и добровольности. Обучающиеся самоопределяются в 
разновозрастные группы. Возглавляют работу групп кураторы и наставники. Результаты работы в виде 
проектов или готовых продуктов обучающиеся представляют на площадках гимназии и за её 
пределами на различных проектных и исследовательских площадках.  

Местом применения полученных компетенций и развития способностей учащихся является летний 
пришкольный лагерь, который работает на основе программы «Я и наука». Эта одна из форм 
внеклассной и внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с учащимися, органично 
объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и учение, исследовательскую 
деятельность и воспитание детей, осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях 
непосредственного общения со взрослыми и сверстниками. В то же время программа включает и 
другие направления деятельности по оздоровлению, интеллектуальному развитию, отдыху и 
воспитанию детей. Именно в таком лагере, детям, наряду с отдыхом, дается не только заряд бодрости 
и здоровья, но и определенный запас знаний и компетенций, способствующий формированию 
современного мышления и пониманию роли человека в окружающем мире. Это достигается за счет 
органичного сочетания теоретических, экскурсионно-практических, исследовательских и 
экспериментальных занятий с разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. 
В рамках программы лагеря работают десять лабораторий: IT лаборатория, лаборатория «3D 
моделирование и прототипирования»,  лаборатория «Тестопластика», лаборатория компьютерной 
графики и дизайна, лаборатория искусств, лаборатория интернетвещей, лаборатория 
медиакоммуникаций, лаборатория агрономии, лаборатория профессиональных компетенций, 
лаборатория биологии. 

Результатом посещения лагеря для воспитанников является: 
1. Личностный рост участников смены в области научно – исследовательской деятельности. 
2. Личностный рост ребенка, его самореализация в творческой деятельности; 
3.Воспитанники получают навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 
4. Личностный рост ребенка, его самореализация в творческой деятельности. 
5. Положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребёнка. 
6. Пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями. 
7. Развитие коммуникативных способностей и толерантности 
8.Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в научно – практических 

лабораториях. 
9. Самоопределение и самореализация подростков в предлагаемых видах деятельности. 
 
Один час в неделю в гимназии отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Занятие проводиться во всех классах с 1 -11. 
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. 

 
Модуль «Урочная деятельность». 

Педагогические работники реализуют воспитательный потенциал урока через следующие виды 
и формы деятельности: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

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

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы. 

В реализации этих видов и форм деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями обучающихся. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии 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 
младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МАОУ «Гимназия №11 имени А.Н. Кулакова» осуществляется следующим 
образом: 

На уровне гимназии работает модель ученического самоуправления. 
Цель создания и деятельности органов ученического самоуправления – воспитание гражданина с 

высоким уровнем культуры, способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 
совершенствования своей личности, коллектива, общества и Отечества. Задачи:  

 Предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами и родителями 
участвовать в управлении гимназией. 

  Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и умений, навыков 
коллективной и руководящей деятельности. 

 Развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

  Обучение органов ученического самоуправления активным формам работы по 
приоритетным направлениям воспитания. 

 Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 
социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что 
личностное проявление возможно только в коллективе. 

 Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учетом его 
возможностей. 

Самоуправление в гимназии - это переход к открытым, доверительным, поддерживающим формам 
сотворчества администрации, педагогического, родительского и ученического коллективов. Приоритет 
отдается демократическому, свободному, стимулирующему типу взаимоотношений между людьми в 
процессе решения конкретных задач ради достижения общих целей. Предлагаемая модель 
ученического самоуправления опирается на концепцию модернизации российского образования, 
краевую концепцию воспитательной работы.  

На уровне классов: 
Деятельность класса организуется через детское самоуправление и через распределение ролей 

или должностей среди участников мероприятия. 
Классное собрание - высший орган классного самоуправления. Проводится по мере необходимости, 

но не реже одного раза в четверть  
Структура классного самоуправления включает исполнительные органы: совет класса, городской 

совет.  
Совет класса - участвует в планировании воспитательной работы класса-города; организует 

деятельность по различным направлениям; рассматривает предложения жителей города; 
отчитывается за проведенную работу перед общим собранием всех жителей города; поощряет за 
активную деятельность. Службы осуществляют планирование работы по своему направлению, 
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обеспечивают реализацию плана работы, ведут учет проделанной работы.  
При исполнительных органах формируются подразделения для организации познавательной, 

трудовой, культурно-массовой, социальной, спортивной работы:  
"Учебный сектор" - организует внеклассные мероприятия по предметам; контролирует 

успеваемость; отвечает за состояние дневников, тетрадей, учебников; организует консультации по 
предметам; помогает в проведении предметных олимпиад.  

"Сектор СМИ" - организует и проводит конкурсы рисунков, газет, плакатов; оформляет классный 
уголок, портфолио класса; помогает в художественном оформлении праздников.  

"Сектор Досуга" - организует и проводит коллективно-творческие дела, конкурсы; организует 
посещения выставок, театров, музеев.  

"Физорг" - организует спортивные праздники, соревнования, дни здоровья; определяет лучших 
спортсменов. 

 "Сектор Права и Порядка" - следит за выполнением творческих поручений; контролирует 
посещаемость учебных занятий, дежурство по классу; следит за выполнением правил школьной жизни.  

«Трудовой сектор» - организует класс на общественно-полезный труд. Выясняет у заместителя 
директора фронт работ на ОПТ. Раздает инвентарь и отвечает за его сохранность и возврат. 
Организует класс и распределяет фронт работ во время генеральной уборки. Отвечает за сохранность 
и ремонт мебели в классе.  

«Главный дежурный» - составляет график дежурства по классу и гимназии, своевременно сообщает 
одноклассникам о предстоящем дежурстве и напоминает о нем. Контролирует работу дежурных, 
выставляет за нее оценки и сообщает их всему классу. Обеспечивает результаты дежурства в конце 
дня: проветривание, расстановку мебели, чистоту подоконников, доски. Распределяет учащихся по 
постам дежурства и заблаговременно предупреждает их об этом. Ведет контроль за явкой утром, 
выходом на посты во время перемен и качеством дежурства. Обеспечивает наличие у дежурных 
повязок и подобающего внешнего вида. Докладывает классному руководителю и классу о результатах 
дежурства по гимназии. 

 В каждом классном коллективе в систему органов самоуправления входят и уполномоченные 
органы самоуправления. Это мэры классов, члены постоянных подразделений при исполнительных 
органах, а также члены общешкольных органов самоуправления. 

 Мэр как высшее должностное лицо в классе-городе отвечает за работу Совета; за участие класса 
в общегимназических делах; присутствует на заседаниях Совета мэров, представляя интересы своего 
класса; следит за выполнением решения Совета мэров.  

Временные творческие группы создаются на период подготовки и проведения дела: 
разрабатывают, организуют и проводят конкретные дела; разрабатывают задания, проводят анализ 
мероприятий 

На индивидуальном уровне каждый учащийся имеет право участвовать в планировании, 
организации, проведении, участии в мероприятии, а также в анализе классных и общешкольных дел.  

Уровень активности ученика в качестве участника ученического самоуправления определяется на 
основе результатов самооценки ученика (портфолио ученика) и оценки его деятельности активом 
класса или всем коллективом. Завершающим систему и важным ее компонентом является поручение. 
Каждый ученик в классе имеет определенное поручение по своим способностям. Поручения включают 
учащихся в жизнедеятельность коллектива и социально значимую деятельность 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии,  
при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
обучающимся гимназии. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 Размещение на стенах и стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 
с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 
разнообразием эстетического осмысления мира (передвижные выставки); фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п.). 

 Оформление всех холлов учреждения творческими работами учащихся гимназии. 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, наличие футбольного и 
баскетбольного полей, теннисного стола, полосы препятствий. 

 Создание на этаже «Бульвара читателей», где учащиеся могут взять со стеллажей книги и 
почитать на скамейках. Книги подлежат взаимообмену. Здесь проводятся литературные гостиные и 
литературные вечера. 
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 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
обучающимися. 

 Размещение в холлах гимназии теннисных столов и столов для игры в шахматы. 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
конференций и т.п.). 

 Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 
правилах. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Оно обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в вопросе 
воспитания. Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 Формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

 Формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 Привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 
учреждением и совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и наблюдательный совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся. 

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

 Общешкольные и классные родительские комитеты, происходящие в режиме решения 
вопросов воспитания на уровне учреждения или класса. 

 «День Открытых дверей». 

 «Дни семьи».  

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся. 

 Родительские форумы в онлайн режиме, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников.  

 Совместное благоустройство школьного пространства. 

 Привлечение родителей к проведению воспитательных мероприятий. 

 Раздел сайта гимназии «Вопрос-ответ» (родители могут задать любой вопрос и получить на 
него ответ).   

На индивидуальном уровне: 

 Консультации узких специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 
В МАОУ Гимназии №11 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя 

ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 
обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 
поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 
обучение навыкам социальной компетентности. Цель: организация комплексной системы работы по 
профилактике:  
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Данная работа проводится по следующим направлениям: 
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 
Организационная работа: 
• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
• Организация работы Совета профилактики. 
Диагностическая работа: 
• Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и систематизируются 

информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать совершению правонарушений 
несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 
• Реализация системы воспитательной работы школы. 
• Организация правового всеобуча; 
Индивидуальная профилактическая работа: 
• Беседы социального педагога, педагога – психолога, классного руководителя, школьного – 

участкового, администрации школы с подростком: вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в 
кружки, секции; 

Профилактическая работа с родителями: 
• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

постановка их на внутришкольный контроль; проведение родительского всеобуча. 
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
Организационная работа: 
• Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 
Диагностическая работа: организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 
• Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни; 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; Ппривлечение родителей 

к участию в совместных мероприятиях. 
Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 
отношений среди обучающихся 
Организационная работа: 
• Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 
Профилактическая работа с детьми: 
• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки; 
• Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур; 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, родительский всеобуч; совместные мероприятия.; 
Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 
Организационная работа: 
• Планирование работы по формированию жизнестойкости; 
Диагностическая работа: 
• Проведение диагностик и психологических методик.; 
Профилактическая работа с детьми: 
• Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; участие в 

творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 
консультации. Информационная безопасность обучающихся 
Организационная работа: 
• Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 
Профилактическая работа с родителями: 
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• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памятокu проведение классных 
часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акция. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на 
объектах железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 
Планирование работы по профилактике дорожно – транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта планирование работы по 
информационной безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 
• Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 
работниками ГИБДД и РЖД. 
• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
• Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» 
Профилактическая работа с родителями: 
• Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 
Противопожарная безопасность 
Организационная работа: 
• Планирование работы по противопожарной безопасности. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
Профилактическая работа с детьми: 
• Активизация деятельности школьного отряда ЮП 
Профилактическая работа с родителями 
• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток  
 

Модуль «Социальное партнерство». 
Одна из задач, стоящих перед педагогическим коллективом гимназии, это преобразование 

школьного пространства в пространство открытого социального партнерства как средства для 
развития духовно – нравственных качеств, социальной компетентности обучающихся, 
формирования способности к нравственному выбору, обеспечения духовного развития учащихся. 

Чтобы превратить гимназию в площадку социального партнерства, педагогическим 
коллективом организована как совместная деятельность с внешними партнерами: учреждениями 
образования и культуры, спорта, социальными объединениями, общественными организациями, так 
и выстроена система партнерских отношений в гимназическом пространстве разного уровня и 
характера: внутри педагогического коллектива, внутри ученического коллектива, в разновозрастных 
группах, в системе «педагог-воспитанник», «школа - семья». 

Для организации работы с учащимися начальной школы , гимназией заключены договоры с: 
МБОУ ДОД ДМШ № 4, предприятием ГУК Красноярский краевой краеведческий музей, КГБОУ ДОД 
КК ДЮЦ «Центр туризма и краеведения», музеем Унитарного государственного предприятия 
«Красмашзавод», музеем ОАО Красноярского завода цветных металлов им. Гулидова. 

Мы вместе реализуем разного рода социальные практики, которые дают реальную 
возможность нашим детям для свершения нравственных социально значимых поступков, 
способствующих формированию индивидуальных моделей поведения, позволяющих школьникам 
приобрести практические коммуникативные умения при осуществлении социальных 
взаимодействий, личностно, социально, профессионально самоопределиться.  

Цель: Формирование осознанного выбора профессии. Углубленная, практик 
ориентированная подготовка учащихся МАОУ «Гимназия №11 имени А.Н. Кулакова» для возможного 
обучения по техническим специальностям в профессиональных учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования.В рамках данного проекта учащиеся получают знания о 
востребованных на рынке труда и перспективных рабочих и инженерных профессиях в области 
машиностроения; углубленную подготовку по предметам: «Математика», «Физика», 
«Информатика», «Химия», «Технология»; углубленные практические навыки и компетенции : по 
работе с по работе на металлообрабатывающем оборудовании, слесарные и сборочные работы, 
Электромонтажные работы, технология обработки конструкционных материалов; подготовку и 
участие  в чемпионатах ранней профессиональной подготовки и профессионального мастерства. 
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4. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1) 

4.1 Учебный план 
Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 
В федеральном учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 
При реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с ЗПР 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей 
и особенностей здоровья. 

Учебный план начального общего образования МАОУ “Гимназия№11 им. А. Н.Кулакова», 
составлен на основе действующего законодательства Российской Федерации в области 
образования: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства Просвещения России от 16.11.2022г за №992 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования». 
3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 
4. Постановление № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 28 июля 
2018 года. 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. №05-
192«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 29.12.2010 № 189 
(зарегистрировано 03.03.2011,№19993). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 
внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидимиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 
24.11.2015г. 

8. Устав МАОУ «Гимназия№11 им. А.Н.Кулакова» 
 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Структура учебного плана: 
 Учебный план и логика его построения отражают задачи и цели, стоящие перед гимназией, 

создает возможность для развития способностей каждого ребенка. Реализация данного учебного 
плана предполагает:  

 поддержание оптимального уровня здоровья;  

 овладение всеми учащимися обязательной базовой программой с выбором произвольного 
набора дополнительных занятий;  

 овладение учащимися  программой начального общего образования; 

 удовлетворение образовательного заказа учеников и их родителей;  

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.  
 
Основополагающими принципами выстраивания образовательного пространства 

являются: 

  личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 
способностей учеников;  

 гуманизация и гуманитаризация, культуросообразность, отражение в содержании 
образования всех аспектов человеческой культуры, обеспечивающих физическое, 
интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, коммуникативное, технологическое 
образование учащихся;  

 фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания 
образования, обеспечивающей:  универсальность получаемых знаний, изучение основных теорий, 
законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, общепризнанных 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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культурноисторических достижений человечества, возможность применения полученных знаний в 
новых ситуациях;  

 приоритет сохранения здоровья учащихся, в том числе за счет разгрузки учебного 
материала, приведения содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
школьников;  

 усиление в содержании образования деятельностного компонента, представляющего 
собой виды и способы учебной деятельности, сопряженные с изучаемыми образовательными 
областями, отдельными предметами, их разделами и темами. 

 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования относятся: 

 личностные результаты - способность и готовность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной ступени образования, которые отражают их личностные качества и 
социальные компетентности. 

 метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных 
действий ( познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

 предметные результаты – освоенный обучающимися опыт, специфический для каждой 

предметной области  по получению новых знаний, их применению, а также 
основополагающие научные знания.                      

 
Учебный план представлен предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский), математика, иностранный язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 
физическая культура, технология, основы религиозных культур и светской этики. 

 
 Программа по русскому языку направлена на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности, первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания, а 
также на развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, воображения 
и мышления обучающихся и навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 
культуры человека. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка. 

 
Программа по  литературному чтению направлена на  овладение осознанным, 

правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 
младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности (слушание, чтение, 
говорение, письмо, пересказ); формирование читательского кругозора и развитие интереса к чтению 
и книге; развитие художественно-творческих и познавательных способностей при чтении 
художественных произведений; обогащение нравственного опыта, формирование нравственных и 
эстетических чувств. 

 
Программы  Родной язык направлена на расширение представлений о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 
и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения. 

 
Программа по математике направлена на формирование системы начальных 

математических знаний, развитие логического мышления, воображения, а также воспитание 
интереса к математике и точным наукам. 

 
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, 
а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В результате изучения предмета у 
младших школьников происходит формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, в котором он проживает, России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
здорового образа жизни, знаний о том, как необходимо вести себя в экстремальной ситуации. 
Учащийся осознает ценности, целостность и многообразие окружающего мира, своего места в нем. 

 
Часы, отведенные на преподавание образовательной области «Искусство», использованы 

для преподавания предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство». Они  направлены на 
развитие эмоционального восприятия произведений художественно-эстетического цикла и 
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способствуют выражению учащимися  в своих работах отношения к окружающему миру, развитию 
творческих способностей.  

 
Предмет «Технология» формирует позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

труду и людям труда и имеет практико-ориентированную направленность изучения предмета. 
Обучающиеся приобретают первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями,  технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью.  

 
 Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» направлен на формирование 

у обучающихся уважительного отношения к разным конфессиям,  представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных традиций, понимания их значения в жизни 
общества, воспитания толлерантности. 

 
Программа по физической культуре направлена на укрепление здоровья обучающихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, содействие гармоничному развитию личности. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Согласно письму Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-
1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" третий час физической культуры 
продиктован необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 
школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 
развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 
навыков здорового образа жизни. Для решения этой задачи в гимназии в рамках внеурочной 
деятельности проводятся курсы: «Волейбол», «Подвижные игры». 

 
Программа по иностранному языку направлена на изучение английского языка. 
 
В учебном плане, в части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном языке» введен курс «Родной 
язык (русский)».  

  
Учащиеся 1-4 классов МАОУ «Гимназия №11 им. А.Н.Кулакова» занимаются по УМК: 

«Школа России». 
График проведения учебных четвертей и каникул устанавливается в соответствии с годовым 

календарным графиком образовательной организации.  
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I классы – 33 учебные недели 

 II-IV классы – 34 учебные недели 
 
Продолжительность учебной недели: 

       1- 4 классы – пять дней в неделю 
 
Обучение детей в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневой учебной неделе только в первую смену;  

  использование «ступенчатого» режима обучения 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; 
январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый). В середине учебного дня (после второго 
урока) организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для 1 классов 
запланированы дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся  1 классов- 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры. 
Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  
 
Предметы «Основы религиозной культуры и светской этики», «Родной язык (русский)» 

проводится без оценочной фиксации результатов, с выставлением итогового значения «зачет»/ 
«незачет» (фиксируется в дневнике, личном деле обучающегося). 

Формы промежуточной аттестации 

Класс  Предмет Форма аттестации 

1 Русский язык Комплексная работа 
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класс Литературное чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Технология  Защита группового проекта 

Музыка Защита группового проекта 

Изобразительное 
искусство 

Защита группового проекта 

Физическая культура Нормативы 

Родной язык (русский) Защита группового проекта 

2 – 3 
класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение  
Выставление годовых отметок как среднее 

арифметическое четвертных  
 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология  

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Физическая культура 

Родной язык (русский) Защита группового проекта 

Литературное чтение на 
родном языке (русском). 

Защита группового проекта 

4 
класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Выставление годовых отметок как среднее 
арифметическое четвертных  

 
Иностранный язык 

Окружающий мир 

ОРКСЭ Защита творческого проекта 

Технология   
Выставление годовых отметок как среднее 

арифметическое четвертных  
 

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Физическая культура 

Родной язык (русский) Защита группового проекта 

Литературное чтение на 
родном языке (русском). 

Защита группового проекта 

 
Учебный  план 

начального общего образования. 
(годовой) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов 

  1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных культур 
и светской этики 

   34 34 

Искусство Изобразитель
ное искусство 

34 34 34 34 135 
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 Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (5дневная учебная 
неделя) 

     

Русский язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

34 34 34 0 101 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Учебная неделя 33 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие занятия (во 
внеурочное время) 

165 165 165 165 165 

 
 

Недельный учебный план 
(5 дневная неделя для 1 – 4 классов) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 Всего 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 
2 2 2 6 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

 
 

 
1 1 

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5 дневная 

учебная неделя) 

 
 

   

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающие занятия 

(во внеурочное время) 

5 5 5 5 20 
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5. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
 
Пояснительная записка. 
Цель и задачи реализации. 
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2). 
АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

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

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

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

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

АООП НОО (вариант 7.2) не служит 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, 
оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. 

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

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 
той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
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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, гиперакти вностью. 

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 
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социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

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

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

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 
Всё 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 её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

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

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

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

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

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО (вариант 7.2). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 
с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогических работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

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

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

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

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 
социальной (жизненной) компетенции. 
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Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 
для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 
организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 
обучающихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. 
             Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

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

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

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

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

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

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

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

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

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

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

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

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

проявлений утомления, истощения; 
недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

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

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в 
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

6. Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.2) 
 

6.1 Федеральные рабочие программы учебных предметов. 
Русский язык. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

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

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 
повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 
Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале 
русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в 
жизни. 

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

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

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

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

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

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

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 
действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 
проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена собственные. 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 
Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

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

(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами письма и поздравления. 

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

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

160.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма; 
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

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

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

орфографических умений для решения практических задач. 
 
Литературное чтение. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная 

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

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

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

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

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 
объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

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

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

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

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

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 
выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
 
Окружающий мир. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



43 
 

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 
за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 
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среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

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

 

6.2 Программа формирования УУД. 
Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 
образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет 
развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём 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 партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 
опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств; 
развитие умения учиться на основе: 
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
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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 обобщённые действия, открывает 
обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении самой 
учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, развитию 
познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и эффективного 
усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе изучения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся личностных 

результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий. 
Личностные результаты включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
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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 партнёром; 
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 
предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 
"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искусство", 
"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 
 

6.3 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, 
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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 учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 
обучению. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР Гимназии №11 
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осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагоги дополнительного образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Гимназии №11, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами. 

Взаимодействие специалистов Гимназии №11 предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 
сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
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. 

 

Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ЗПР 

Пояснительная записка 

          Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ЗПР и рекомендациями 
коллегиального заключения ПМПК. 

          Программа коррекционной работы составлена на обучающихся с ЗПР с 1 по 4 классы. 
Цель: коррекция нарушений устной и письменной речи, а также развитие речи для успешной 

социализации и социальной адаптации обучающихся с ЗПР. 
Задачи: 
         1. Нормализация фонетико-фонематической стороны речи: 
• Коррекция нарушений звукопроизношения; 
• развитие фонематического восприятия; 
• развитие просодических компонентов речи (ритма, ударения, интонации); 
• формирование навыков языкового анализа и синтеза. 
2. Обогащение, активизация и уточнение словарного запаса. 
3.Овладение грамматическими категориями словоизменения и словообразования. 
4. Развитие и совершенствование умений и навыков построения связного высказывания: 
• программирование смысловой структуры высказывания; 
• установление связности и последовательности высказывания; 
• отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки). 
Эти цели реализуются в определенной последовательности посредством формирования 

практических представлений о тексте, развития умений и навыков анализировать текст, строить 
самостоятельно связные высказывания.  

5. Коррекция специфических нарушений письменной речи. 
6. Развитие навыков работы с текстом. 
7. Совершенствование координации мелких движений пальцев рук и кистей, динамического 

праксиса, общей моторики. 
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8. Создание условий для развития познавательной деятельности учащихся (слухового и 
зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления). 

9.Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 
Системно-деятельностный подход реализуется через следующие технологии и методы 

организации процесса коррекционной работы с обучающимися с ЗПР: 
• технологии индивидуально-дифференцированного обучения (учёт особых  

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР) предоставляет обучающемуся с ЗПР 
возможность  реализовать  свой индивидуальный  потенциал развития. Данный подход 
используется при организации коррекционной работы на индивидуальных и групповых занятиях, 
кроме того, используется при оценивании достижений обучающегося с ЗПР с учетом его 
типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей; 

• технологии логопедического обследования; 
Обследование проводится в несколько этапов: 
 а) изучение анамнестических данных ребенка (дает объективный материал для 

выявления причин нарушений, определение стратегии коррекционной работы);  
 б) изучение речевого и психического уровня развития ребенка;  
 в) анализ полученных результатов. 
 Виды диагностики, применяемые в работе: 
 - стартовая диагностика (начало учебного года) позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося, выявить 
исходный уровень его развития устной и письменной речи; 

 - промежуточная диагностика проводится в конце I полугодия и  используется  для  
выявления изменений в развитии письменной речи (успешности или неуспешности) и позволяет 
определиться в дальнейшей  стратегии: продолжения реализации коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив; 

 - финишная диагностика приводится на заключительном этапе (окончание  учебного  
года) с целью оценки достижений обучающимся с ЗПР в соответствии  с  планируемыми  
результатами  освоения  им программы коррекционной работы.  

При проведении диагностического обследования на каждого обучающегося с ЗПР  
заполняется индивидуальная речевая карта с дополнительным более углубленным обследованием 
таких разделов, как развитие связной речи, общей и мелкой моторики, психических процессов, 
вычерчивается речевой профиль, кроме того, фиксируются специфические ошибки письменной 
речи, их количество и тип. 

Обследование обучающегося и дальнейшее отслеживание его речевого развития 
проводится по методикам Фотековой Т.А., Aхутиной Т.В., Иншаковой О.Б., Лурия А.Р.  

Логопедическая диагностика производится по таким направлениям: 
• звукопроизношение; 
• общая моторика; 
• мелкая моторика пальцев рук; 
• артикуляционный аппарат; 
• артикуляционная моторика 
• фонематическое восприятие; 
• звуко-слоговая структура слова; 
• навыки языкового анализа и синтеза; 
• грамматический строй речи; 
• словарный запас и словообразовательные процессы; 
• связная речь 
• понимание логико-грамматических отношений; 
• чтение; 
• письмо. 
Для изучения следующих разделов обучающемуся предлагаются следующие методики: 
Направление диагностического обследования Название методики Автор 
Состояние устной речи и подвижности артикуляционного аппарата Тестовая методика 

диагностики устной речи Фотекова Т.А. 
Диагностика моторики 
Динамический праксис Трехэтапная проба «Кулак-ребро-ладонь» 
Тест «Он ел суп» Лурия А.Р. 
Тест Керна-Йерасека Диагностика чтения  
Корнев А.Н. Методика диагностики дислексии у детей  
Диагностика письма 
-итоговый диктант за 1 класс; 
- диктант за I полугодие во 2, 3 и 4 классах и итоговый диктант по окончанию обучения во 2, 
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3 и 4 классах. 
- технологии развития мелкой моторики; 
При работе используется методика развития и коррекции графомоторных навыков О. Б. 

Иншаковой. 
• технологии развития фонетико-фонематической стороны речи; 
 При работе используются методики таких авторов, как Т.Б. Филичева, А.В. 

Ястребова, Т.А. Ткаченко, Г.А. Каше. 
• технологии развития лексико-грамматической стороны речи; 
 При работе используются методики Л. Г. Парамоновой, Л. Г. Кобзаревой, О.И. 

Крупенчук, Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
• технологии развития связной речи; 
 При работе используются методики Р. И. Лалаевой, Н. Г. Андреевой, В.К. 

Воробьёвой, Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
• технологии развития письменной речи (процесса письма и чтения); 
 При работе используются методики И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Е.В. 

Мазановой, А.Н. Корнева. 
• технологии наглядного моделирования; 
 При работе используются методики В.К. Воробьевой, Т.А. Ткаченко, В.П. Глухова, 

Т.В. Большевой, Л.Н. Ефименковой.  
• здоровьесберегающие технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии включают в себя артикуляционную, дыхательную, 

зрительную гимнастику, упражнения на развитие общей и мелкой моторики, су-джок терапию, 
массаж и самомассаж, релаксацию.  

• компьютерные технологии. 
 

Основные методы обучения при организации коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с ЗПР: 

 Практические: 
• упражнения (подражательно-исполнительские, творческие, речевые); 
• игры (дидактические, подвижные, творческие). 
Наглядно-демонстрационные: 
• наблюдение; 
• рассматривание рисунков, картин, схем, профилей артикуляций; 
• прослушивание магнитофонных записей; 
• показ образца задания, способов действий. 
 Словесные: 
• рассказ; 
• пересказ; 
• беседа (предварительная и итоговая), обмен впечатлениями; 
• показ образца; 
• пояснение; 
• объяснение; 
• педагогическая оценка; 
• самооценка. 
Метод ролевого моделирования типовых ситуаций; 

 
Планируемые результаты при осуществлении программы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР: 
1 класс 
  Личностные результаты: 
     Программа ориентирована на формирование у обучающихся: 
• понимание значимости речи для процесса общения; 
• мотивации учебной деятельности и осознания личностного смысла учения; 
• уважительного отношения к иному мнению. 
Метапредметные результаты: 
Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивных: 
Обучающийся научится:  
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем-логопедом; 
• сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе занятия по просьбе 

учителя-логопеда); 
• работать в определённом темпе; 
• выделять главное в учебном материале с помощью учителя-логопеда. 
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• понимать и выполнять многоступенчатую инструкцию. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• определять пути и средства достижения учебной цели; 
• адекватно оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом. 
Познавательных: 
Обучающийся научится:  
• ориентироваться в учебных пособиях (на развороте); 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебных пособиях 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом); 
• находить и выделять под руководством учителя-логопеда необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для 

создания высказывания. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативных: 
Обучающийся научится:  
• участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 

впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке; 
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  
• работать в паре, договариваясь о совместном выполнении заданий; 
• сотрудничать, взаимодействовать со взрослыми в разных социальных ситуациях, 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 
• отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
 Предметные результаты 
Обучающийся научится:  
• дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 
• навыкам языкового анализа и синтеза слов и предложений: определять место и 

последовательность звуков в словах; определять количество слогов в словах, количество, 
последовательность и место слов в предложении, предложений в тексте; 

• определять ударный слог и ударную гласную в слове; 
• правильно воспроизводить устно и письменно слова из 3-4 слогов со стечением 

согласных; 
• воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты. 
 
2 класс 
Личностные результаты: 
Программа ориентирована на формирование у обучающихся: 
• мотивации учебной деятельности; 
• формирование личностного смысла учения; 
• формирование умения  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
Метапредметные результаты 
Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивных: 
Обучающийся научится:  
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем-

логопедом; 
• оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки; 
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• сохранять учебную задачу занятия и воспроизводить её в ходе занятия по просьбе 
учителя-логопеда; 

• работать в определённом темпе; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• понимать и выполнять многоступенчатую инструкцию. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• планировать совместно с учителем-логопедом последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательных: 
Обучающийся научится:  
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
• находить и выделять под руководством учителя-логопеда необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативных: 
Ученик научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения разных коммуникативных задач; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• задавать вопросы; 
• отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 
• обращаться к взрослому за разъяснением; 
• передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 
• соблюдать правила речевого этикета при обращении (обращение, просьба, 

благодарность, сочувствие, выражение согласия / несогласия в вежливой форме). 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты: 
 Обучающийся научится:  
• дифференцировать речевые единицы; 
• приводить примеры слов-предметов, слов-действий предметов и слов – признаков 

предмета; 
• дифференцировать гласные и согласные звуки; 
• дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки; 
• называть разные способы смягчения согласных на письме; 
• дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки; 
• правильно воспроизводить устно и письменно слова из 4-5 слогов со стечением 

согласных; 
• воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты. 
3 класс 
  Личностные результаты: 
     Программа ориентирована на формирование у обучающегося: 
• мотивации учебной деятельности и осознания личностного смысла учения; 
• этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий. 
Метапредметные результаты 
Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивных: 
Обучающийся научится:  
• планировать действия в соответствии с учебной целью; 
• самостоятельно осуществлять контроль учебных действий; 
• использовать критерии, предложенные взрослым, для оценивания учебных 

действий; 
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• выделять главное в учебном материале; 
• понимать и выполнять многоступенчатую инструкцию. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• корректировать план учебных действий в соответствии с изменением условий; 
• определять границы собственного знаний и умений для постановки учебных задач; 
• применять полученные знания в новых ситуациях. 
Познавательных: 
Обучающийся научится:  
• относить объекты к известным понятиям; 
• осуществлять сравнение, анализ, синтез и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить умозаключения; 
• самостоятельно находить и выделять необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций; 
• определять тему и главную мысль текста. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• создавать и преобразовывать модели и схемы;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Коммуникативных: 
Обучающийся научится:  
• формулировать и аргументировать свою точку зрения; 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 
• задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых 

сведений; 
• отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, адекватным 

использованием усвоенной терминологии; 
• обращаться к товарищу по группе за разъяснением; 
• использовать коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения 

цели. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• активно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.      
Предметные результаты 
 Обучающийся научится:  
• изменять имена существительные по числам; 
• составлять описательные тексты; 
• пересказывать тексты по плану и связным картинкам; 
• согласовывать имена существительные с числительными; 
• подбирать родственные слова; 
• образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
• правильно воспроизводить устно и письменно многосложные слова со стечением 

согласных; 
• воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты. 
4 класс: 
Личностные результаты: 
Программа ориентирована на формирование у учащейся: 
• мотивации учебной деятельности и осознания личностного смысла учения; 
• потребности сотрудничества со взрослыми, правил  работы со взрослыми. 
Метапредметные результаты 
Программа обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные: 
Обучающийся научится:  
• определять границы собственных знаний и умений для постановки учебных задач; 
• планировать действия в соответствии с учебной целью; 
• самостоятельно осуществлять контроль учебных действий; 
• использовать критерии, предложенные взрослым, для оценивания учебных 

действий; 
• корректировать план учебных действий в соответствии  с изменением условий; 
• понимать и выполнять многоступенчатую инструкцию. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  
• ставить новые учебные задачи. 
Познавательных: 
Обучающийся научится:  
• находить и выделять необходимую информацию из текстов, иллюстраций; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• строить индуктивные умозаключения. 
Коммуникативных: 
Обучающийся научится:  
• формулировать и аргументировать свою точку зрения; 
• задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации необходимых 

сведений; 
• строить речевое высказывание в соответствии с задачами учебной коммуникации; 
• овладеть навыками коммуникации с целью использования их в ближнем и дальнем 

окружении; 
• передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  
Предметные результаты 
 Обучающийся научится:  
• дифференцировать предлоги и приставки; 
• подбирать родственные слова; 
• правильно писать падежные окончания имён прилагательных; 
• подбирать антонимы и синонимы; 
• правильно воспроизводить устно и письменно многосложные слова со стечением 

согласных. 
Система оценки достижения планируемых результатов: 

Система оценки достижения планируемых результатов опирается на следующие принципы:  
1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 
с ЗПР;  

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
коррекционно-развивающей программы, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов выступает наличие 
положительной динамики у обучающихся в развитии устной и письменной речи. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР коррекционно-развивающей программы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Используются три формы мониторинга: 
стартовая, промежуточная и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика (начало учебного года) позволяет наряду с выявлением 
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающеихся, выявить 
исходный уровень развития их устной и письменной речи.  

Промежуточная диагностика проводится в конце I полугодия и используется для выявления 
изменений в развитии письменной речи (успешности или неуспешности) и позволяет определиться 
в дальнейшей стратегии: продолжения реализации коррекционно-развивающей работы или 
внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года), выступает оценка достижений обучающихся с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения ими программы коррекционно-развивающей работы.  

Содержание программы коррекционной работы: 
 Программа коррекционно-развивающей работы разработана для обучающихся с 
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ЗПР с 1 по 4 классы и предполагает проведение групповых и индивидуальных занятий с 
обучающимися. Групповые занятия проводятся 1 раз: в 1 классе – 35 мин,  во 2, 3 и 4 классах – 40 
мин. На групповых занятиях происходит развитие всех сторон устной речи и коррекция нарушений 
письменной речи. Каждое групповое занятие включает в себя два дополнительных блока: развитие 
психических процессов (памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового восприятия) и 
развитие общей и мелкой моторики, общих речевых навыков. 1 раз проводится индивидуальное 
занятие по коррекции фонетико-фонематической стороны речи продолжительностью 20 минут. 
(основание: «Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»). 

Вся рабочая программа состоит из трех модулей: 
I модуль:  Диагностико-проектировочная деятельность  /первые две недели сентября, 

последние две недели мая/. 
II модуль: Консультативно-методическая работа /в течение учебного года/. 
III модуль: Коррекционно-логопедическая деятельность  /с середины сентября до середины 

мая/. 
Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР имеет  четыре 

раздела (развитие фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной речи 
и профилактика или коррекция нарушений письменной речи), которые тесно связаны между собой. 
Работа по данным направлениям на коррекционных логопедических занятиях осуществляется 
параллельно. 

Специа
лист 

Вид занятия Формы 
работы 

Режи
м 

(кол-
во занятий в 
неделю) 

Учитель
-логопед 

Коррекция фонетико-
фонематической и просодической сторон 
речи. 

индивидуа
льная  

1 

Развитие устной речи, профилактика 
или коррекция  нарушений письменной речи. 

групповая 1 

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тематический раздел Количество занятий в год 
(инд./групп.) 

1 Фонетико-фонематическая и просодическая стороны речи. 29-30 (инд.) 

2 Развитие устной речи и профилактика нарушений 
письменной речи. 

 29-30 (груп.) 

 
Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий: 
1. Развитие просодики: 
• силы голоса (умения пользоваться тихим, громким голосом); 
• высоты голоса (умения пользоваться высоким, низким голосом); 
• умения менять высоту голоса; 
• умения менять темп и интонацию речи. 
2. Коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны речи и развитие этой 

стороны речи: 
• коррекция нарушений звукопроизношения; 
• формирование умения различать и слышать звуки, отличать на слух правильное 

произношение от неверного, проводить фонематический анализ и синтез; 
• отработка дифференциации звуков во всех видах речевой деятельности (чтение, 

письмо, слушание, говорение); 
• формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы с обучающимися с 
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ЗПР на групповых логопедических занятиях. 

Планирование составлено с учетом особенностей развития речи обучающейся с ТНР и  
системы коррекционной работы, предложенной авторами И.Н. Садовниковой (2003), Л.Н. 
Ефименковой (2001), Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. (2000-2001), Н.В. Ястребовой, Т.П. 
Бессонова (2000), Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова (2000), О.И. Крупенчук О.И. (2003). 

 
Программа  коррекционной работы учителя- дефектолога 

 
Пояснительная записка 
Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий 

по дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений на уроках и 

классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация является в 

некоторой степени условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, 

мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить 

выбор заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню 

развития учащихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются 

такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор 

упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 

принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для 

детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также 

формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также 

носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. Использование на занятиях словесных методов 

(рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в 

связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет 

словарный запас, способствует развитию связной речи у учащихся коррекционной 

школы. 

       Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями. 

  Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала 

быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора 

на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 
развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной 
диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции 
коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он 
же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы.  

Продолжительность дефектологических занятий составляет 30-35 мин. В начале 

каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие 

упражнения, предполагающие развитие высших психических функций ребенка: 

восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 
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воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная 

гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для 

младших школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ действия 

педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь 

контролировать свои действия. Выбирается оптимальный темп деятельности, установка 

делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на 

положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все 

трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. 

Цель программы: 
Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности. 
  Задачи программы: 
  1. Обеспечение климата психологического комфорта и эмоционального 

благополучия; 
  2. Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 
3. Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 
4. Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами, развитие связной речи; 
5. Формирование и развитие мыслительных операций; 
6. Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 
7. Формирование и развитие пространственной ориентировки; 
8. Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 
9. Воспитание самостоятельности в работе; 
10. Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-     волевой 

сферы; 
11. Формирование сенсомоторных координаций. 
Отслеживание результатов усвоения программы.  
Динамика отслеживается следующим образом:   

 первичная диагностика – выявление зоны актуального и ближайшего развития, 

составление индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);  

 промежуточная диагностика специалистами (в середине учебного года - анализ 

динамики коррекционной работы, в случае её отсутствия – корректировка программы;  

 итоговая диагностика специалистами - психолого-педагогическую диагностику 

развития специалисты проводят, используя те же методы, что и при первичной 

диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. При необходимости, КРЗ 

пролонгируются на следующий год.  

Критерии оценки результативности работы по программе. 

     Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 
диагностики психологопедагогического обследования обучающихся с ЗПР является 
критерием эффективности реализации коррекционной программы. Положительным 
результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии детей; заметные 
улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков 
контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные диагностического 
исследования фиксируются в заключении специалиста.  

Основные направления коррекционной работы на дефектологических 
занятиях. 

1.  Сенсомоторное развитие. 

 развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов    букв; 

 развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

 развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

 развитие тонкости и целенаправленности движений; 
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 развитие кинестетических основ движения; 

 развитие межполушарного взаимодействия; 

 формирование способности выделять признаки предметов. 

2. Формирование пространственных представлений. 

 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

 формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

 формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

 развитие пространственного праксиса; 

 развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных 

объектов. 

3. Мнемическое развитие. 

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

 развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия 

 развитие слухо-моторной координации; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

5. Формирование функции программирования, и контроля собственной 
деятельности 

 регуляция простейших двигательных актов; 

 формирования умения ориентировки в задании; 

 формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

 формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания; 

 формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом      действии 

и результате. 

6. Формирование навыка письма 

 развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

 заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

 звукобуквенный анализ слова; 

 формирование навыка внимательного письма. 

7. Формирование навыка чтения 

 заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных по 

начертанию букв; 

 обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из предложенных 

букв; 

 обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

 обучение составлению предложений из слов; 

 обучение схематической записи слов, предложений. 

8. Формирование элементарных математических представлений 

 количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый); 

 состав числа; 

 счётные операции; 

 решение и составление задач; 

 геометрические фигуры; 

 цвет, форма, размер предметов. 

 

Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

1 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
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 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

  анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков:     

форма, величина, цвет; 

  различать основные цвета; 

  классифицировать геометрические фигуры; 

  составлять предмет из частей; 

  определять на ощупь величину предмета; 

  зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

  различать речевые и неречевые звуки; 

  ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

  выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

2 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 конструировать предметы из геометрических фигур; 

 узнавать предмет по части; 

 определять на ощупь разные свойства предметов; 

 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

 различать «наложенные» изображения предметов; 

 различать вкусовые качества; 

 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

 различать характер мелодии; 

 ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

 соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога; 

 дорисовывать незаконченные изображения; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

 различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

 сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

 действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

 определять время по часам. 

4 класс  

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 
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 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

2. Содержание коррекционного курса. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка. 

1 класс 

Обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ, 
преодоление психологических трудностей, мешающих восприятию и выработке 
познавательного интереса у учащихся с ОВЗ. 

Обследование детей на начало учебного года; 
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и 
повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 
гимнастика. 

Развитие внимания и памяти 

Развивать у детей произвольное внимание, произвольную память, 
наблюдательность. развивать слуховое восприятие, внимательность, формировать умения 
работать по инструкции ("Учимся слушать и выполнять", «Работаем по инструкции» и др.) 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Учить выделять признаки предметов, по цвету, форме, величине («Какого цвета», 
«Цветные полоски» и др.) 

Восприятие особых свойств предметов. 

Развивать различению контрастных температурных ощущений (холодный –горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по 

признаку веса (тяжёлый –лёгкий). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие времени. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

 Диагностическое обследование на конец учебного года. 

2 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 
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Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением 

на наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие способности 

анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении природы разные 

особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия 

по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи 

закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу); составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); знакомство с 

игрой “Муха” - 1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный художник”, “Точки”, “И 

мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия-слева, справа, 

перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более 

изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков.  

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Развитие графических навыков.  

Ведется работа по коррекции почерка, посредством развития каллиграфических 

навыков и мелкой моторики. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике. 

Мониторинг развития высших психических функций 

3 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении 

математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых 

после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи 

закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым 

и обратным утверждением). 

Развитие внимания. 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра “Муха” -2-й уровень (с визуальным 
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контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, 

“Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

“Зашифрованный рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических 

и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5-7 предметов с учетом расположения). Игра “Снежный ком” 

для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 

задачи).  

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике. 

Мониторинг развития высших психических функций 

4 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, 

выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда 

чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 

признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение простейших 

умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания. 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление 

детьми собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” -3-й уровень (работа в 

умозрительном плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте 

“Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте. 

Развитие воображения. 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный 

круг” и др. 

Развитие памяти. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и 

сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра 

“Волшебный мешочек”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 
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Развитие навыков совместной деятельности. 

Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по русскому языку. 

Развитие высших психических функций посредством изучения программного 

материала по математике. 

Мониторинг развития высших психических функций. 

 

 
Программа психокоррекционных занятий педагога-психолога с детьми с ЗПР 

Пояснительная записка 

           Исходными документами для составления рабочей программы  являются: 
- государственный образовательный стандарт начального общего образования, в котором 

определены цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников;  

- примерная образовательная программа МО РФ. 
- общеобразовательная программа МАОУ. 
- методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению учащихся в 

учебно-образовательном процессе в условиях модернизации образования 
- программа Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших школьников» 
Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления неуспешности 
усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации воспитанников.Однако 
практика показывает, что, несмотря на большое внимание, уделяемое совершенствованию 
содержания образования и методик обучения, оснащению образовательных учреждений, учить всех 
и учить хорошо при существующей традиционной организации учебного процесса невозможно.  

Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам оказываются 
не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу. По 
данным Министерства образования РФ, 78% учащихся нуждаются в специальных формах и методах 
обучения. 

В последнее время наиболее распространенной формой  психической патологии детского 
возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она выявляется с началом 
обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в школе, особенно в возрасте 6-10 
лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие диагностические возможности.  

Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой детской 
группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному росту. В силу своей 
многочисленности, а также вариабельности проявления и индивидуального своеобразия 
возможностей к компенсации эти дети требуют от педагогов, специалистов образовательных 
учреждений  более высокой профессиональной компетентности, нежели дети, нормально 
развивающиеся.  

Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные трудности 
для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными умственными операциями и 
навыками, учащиеся не справляются с возрастающим объемом знаний в средних классах и 
вследствие усугубляющихся трудностей на последующих этапах выпадают из процесса обучения.  

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих трудности в 
усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она является частью системы по 
оказанию комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении адаптированной основной 
образовательной программы на начально ступени обучения (1-4 классы). В программе описываются 
направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию недостатков в психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с ЗПР и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся в условиях  образовательного процесса. 

Задачи программы: 
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-
воспитательном процессе; 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 
образовательный процесс; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств воздействия в 
процессе коррекционной работы; 

- развитие 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 повопросам, связанным сих развитием, обучением и воспитанием. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Дети с ЗПР обратили на себя внимание исследователей еще в прошлом столетии. Они 
описывались под разными названиями: «отстающие в педагогическом отношении», «запоздавшие», 
«малограмотные», «псевдоненормальные», а также как дети, занимающие промежуточное 
положение между «малограмотными» и «ненормальными» (А.Binet. T.Simon), дети «пограничной 
черты» (L.Fairfild). В отечественной литературе для обозначения подобных состояний 
использовались термины «дети с пониженным общим развитием и недостаточностью отдельных 
функций» (И.Борисов); переходные формы между нормой и дефективностью; «субнормальные» 
дети (А.И.Грабов); «слабоодаренные» (В.П.Кащенко, Г.В.Мурашов); «умственно недоразвитые», 
находящиеся между дебилами и нормальными детьми (П.П.Блонский).  

Термины «задержка темпа психического развития», «задержка психического развития» были 
предложены Г.Е.Сухаревой. Изучением детей данной категории с конца 50-х годов прошлого века 
занимались Т.А.Власова, М.С.Певзнер, К.С.Лебединская, В.И. Лубовский и другие исследователи. 
Ими были выявлены среди неуспевающих младших школьников учащиеся, неуспеваемость и 
особенности поведения которых часто давали основание считать их умственно отсталыми.  

В ходе дальнейших исследований Т.А.Власова и М.С.Певзнер выделили две наиболее 
многочисленные группы и охарактеризовали их как детей с психофизическим и психическим 
инфантилизмом. В дальнейшем этот подход получил свое развитие в ставших классическими 
работах В.И.Лубовского и В.В.Лебединских, У.В.Ульенковой и других специалистов.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, которые согласно результатам ПМПК, имеют недостатки в 
психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточным развитием  познавательных 
способностей, 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 (память, внимание, мышление, эмоционально-
волевая сфера), замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
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характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  Дифференциация 
образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна 
соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 
структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

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

К общим потребностям относятся: 

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

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

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

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 
и соучениками;  

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

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

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную 
программу, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с учетом 
необходимости коррекции психофизического развития; 

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

• комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;  

• 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);  

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся сЗПР; 
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• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

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

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

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

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

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  

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

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

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

Несмотря на достаточное количество источников изучения проблемы коррекции детей ЗПР, 
на практике существуют трудности правильного распознавания, своевременного выявления детей 
данной категории и оказания им эффективной психолого-педагогической помощи.  

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи данной 
категории обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция  развития 
организма и личности ребенка. 

Общая характеристика программы 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 
направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом развитии 
обучающихся с ЗПР.   

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение педагогов 
кпомощи  в развитии ребенкус учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 
педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывностиобеспечивает проведение коррекционной психологической работы 
на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

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

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. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
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успешность его интеграции в общество. 

Программа психолого-педагогической работы на ступени 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 адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых образовательных 
потребностей школьников: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Существует большое количество методик и диагностического инструментария для 
выявления индивидуальных особенностей школьников. 

№ 
п/п 

Диагностируемые 
Параметры 

Рекомендуемые методики 
диагностические методы 

 Социальная ситуация 
развития (проблемы, связанные с 
адаптацией ребенка к классному 
коллективу, взаимоотношениями с 
учителем, в семье) 

 

Социометрия 
Проективная беседа «Мой круг 

общения» 
Методика исследования 

межличностных отношений Р. Жиля. 
CMAS (модиф. А.М.Прихожан) 
Методика Э.М. Александровской 

«Изучение социально-психологической 
адаптации» 

Методика «Рисунок семьи» 
«Кинестетический рисунок семьи» 
Методика Д. Ореховой «Домики». 

 Ведущая деятельность 
(сформированность компонентов 
структуры учебнойдеятельности, 
предпосылки формирования учебной 
деятельности, произвольность поведения 
и познавательных процессов) 

 
 

Схемы наблюдения уровня 
сформированности учебной деятельности 

Проективная проба «Рисунок 
школы» 

Методика «Лесенка побуждений» 
Методика «Составь расписание» 
Методика «Конверты» 
Методика Н.Г. Лускановой по 

мотивации 

 Особенности познавательной 
деятельности 

 

Прогрессивные матрицы 
Дж.Равена 

Методика Выготского-Сахарова 
Предметная классификация 
Исключение предметов (4ый  

лишний) 
Кубики Коса 
Исследование словесно-

логического мышления (Э.Ф. 
Замбацявичене) 

Исследование прогностической 
деятельности (Л.И. Переслени) 
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Методика экспресс-диагностики 
интеллектуальных способностей (МЭДИС). 

 Изучение свойств внимания(уровень 
распределения, устойчивости, 
переключения  внимания) 

Методика “Проставь значки” 
Корректурная проба (тест Бурдона) 
Методика В.М.Когана 
Таблицы Шульте 

 Изучение свойств памяти (уровень 
долговременной памяти, произвольной 
(осмысленной) памяти, логической 
памяти (воспроизведение логических 
связей). 

Методика “Долговременная память” 
Методика “Опосредованное 

запоминание” (Использована методика, 
разр. Лурия А.Р. Выготским Л.С., 
Леонтьевым А.Н.) 

Методика “Изучение логической памяти у 
младшихшкольников” 

Пиктограммы 

 Эмоционально-волевая сфера  Цветовой тест Люшера 
ЦТО Цветовой тест отношений 
С.А.Т.-Н 
Методика «СОМОР» 
«Лесенка» 
«Несуществующее животное» 
«Дом. Дерево. Человек» 
«Эмоциональные лица» и пр. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования.  

В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума 
образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства коррекционно-
развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла специальных занятий. Наиболее 
важной задачей является при этом разработка индивидуально-ориентированных программ 
психологической помощи или использование уже имеющихся разработок в соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями ребенка или группы детей в целом. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ЗПР, 
находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, 
проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев 
указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие 
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков предполагают: 

- гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 
проявлений, других отклонений в поведении;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 
социальным условиям ( в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

- развитие социальных эмоций;  

- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 
активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и 
деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает 
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помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в 
формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоционально 
значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании 
полученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с детьми 
театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и сказкотерапии. В процессе 
такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать последствия собственного 
эмоционального поведения. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, 
сотрудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со сверстниками в 
классе. 

Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению 
тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада 
мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую деятельность, умения 
освобождаться от страхов, переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление уважения 
к себе, веры в свои способности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его общения со 
сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем 
развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются 
следующие наиболее важные задачи:  

- воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию 
конфликтов. 

Ребенку с нарушениями в развитии важно показать,  что наряду с внешним миром, который 
он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно доступный, внутренний 
мир человека- мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У каждого человека свой внутренний 
мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем больше надежд на то, что он будет жить в 
мире с самим собой и будет понят и принят другими людьми». 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 
психолога в школе. Оно предполагает 

- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 
познавательной мотивации;  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 
самоконтроля и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 
представлений, сенсомоторной координации;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 
формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 
существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 
мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с программой 
индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования является реализация 
принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением, вместе с тем, 
доминирующих объектов воздействия, изменяющихся по мере формирования у детей с ЗПР 
познавательной деятельности и ее саморегуляции.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. 
Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных моментов, 
определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. Характерная для детей с 
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ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная сформированность осознанной 
саморегуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного развития 
ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-познавательной 
деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности у детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием 
определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности;  

- планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психолого-
педагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического сопровождения. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой 
расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на предстоящую работу: 
создать положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении 
каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет рефлексивная практика. 
С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с 
него (положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких 
эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В практике работы 
специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий: «Солнышко настроения», 
«Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие игровые упражнения.  

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первично 
предлагаются занятия по развитию высших психических функций: формирование эталонных 
представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности, восприятия и умственных 
способностей ребенка.  

Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде сюжетно-
игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию доброжелательной 
атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной сплоченности всех участвующих в 
коррекционно-воспитательном процессе, что способствует более эффективной результативности 
программы.  

3.Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи в 
воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в соответствии с 
возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной 
компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Основными задачами психологического консультирования педагогов являются: 

- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития ребенка,  

- определение способов компенсации трудностей,  

- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при 
фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.  

Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть разнообразными:  

- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР и его 
особым образовательным потребностям,  

- организация педагогических консилиумов,  

- подготовка к тематическим родительским собраниям,  

- индивидуальные консультации и т.д.  

Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к 
сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 
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является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с родителями, 
отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий этап индивидуального 
консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Психолог в 
доступной форме рассказывает родителям об особенностях их ребенка, указывает на его 
положительные качества, объясняет, какие специальные занятия ему необходимы, к каким 
специалистам нужно обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что 
следует обратить внимание.  

Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как 
неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать их. На 
этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к выполнению 
конкретных рекомендаций и заданий психолога. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение хода и 
результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной динамики развития 
ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных проблем (в частности, 
связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с одноклассниками в учебной работе и во 
внеурочное время). 

Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических 
консультациях, семинарах-практикумах и т.д. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  
компетентности; 

― психологическое просвещение родителей 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 
адаптированной основной образовательной программы  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. 

Описание места программы в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом начального общего образования 11 гимназии программа 
психологического сопровождения рассчитана на проведение занятий с детьми 1-4 классов. Объем 
программы составляет 33 часа в 1 классе,  34 часа во 2-4 классах (по 1 часу в неделю).Программа 
может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых блоков для отработки тех 
навыков, которые наиболее показаны обучающемуся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 
ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. овладение 
социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 
средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;  
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- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

•способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 
и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие.  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Система оценки достижений обучающихся с задержкой психического развития 

Оценка результатов освоения программы психолого-педагогического сопровождения 
обучающимися с ЗПР осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР целесообразно опираться на следующие принципы:  

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

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить объективность 
оценки.  

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

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется 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) 
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коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  

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. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 
внесения в нее определенных корректив.  

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы.  

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.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 
на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у школьного педагога-
психолога.  

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. 

 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях общеобразовательного учреждения осуществляют следующие специалисты: 

Субъекты реализации программы коррекционной работы: 

Должность  Содержание деятельности 

Заместитель директора по 
УВР, председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы 
коррекционной работы; 

 руководит работой ППк; 

 взаимодействует с ОО, ПМПК, лечебными учреждениями, 
специалистами КДН , и центрами поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями (законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 
учащимися; 
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 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке (с согласия родителей (законных 
представителей); 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); взаимодействует с 
семьей обучающихся консультативная помощь семье в 
вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения 

Учитель-предметник  осуществляет индивидуально-коррекционную работу по 

своему предмету  

Учитель-дефектолог  подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы по 
своему направлению; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников; 

 исследует речевое развитие учащихся; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную 
работу с учащимися по своему направлению; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развив.воспитания и обучения 

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

 взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

 организации профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

обучающихся; 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог   изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 

 взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями. 

Педагоги,реализующие 

программы внеурочной 

деятельности 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 
времени. 

В Гимназии №11 работает психолого- педагогический консилиум, который осуществляет 
планирование деятельности по сопровождению обучающихся в соответствии с рекомендациями 
муниципальной ПМПК, организует взаимодействие всех участников образовательных отношений, 
осуществляет мониторинг достижения результатов коррекционной работы и принимает решение о 
направлении на муниципальную ПМПК. 
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Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые консилиумы 
проводятся 3 раза в год. Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 
следующих задач: 

август: разработка системы психолого-педагогического сопровождения; 
декабрь: динамическая оценка состояния детей и коррекция, при необходимости, ранее 

намеченной программы психолого-педагогического сопровождения; 
апрель: оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающимися в 

рамках психолого-педагогического сопровождения. 
Внеплановые консилиумы. 
Внеплановые консилиумы проводятся по запросам педагогов, родителей и/или законных 

представителей. Поводом для внепланового консилиума является выявление или возникновение 
новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его 
развития и обучения. Конфликтные и/или спорные ситуации с родителями и/или законными 
представителями. 

Программа коррекционной работы Гимназии №11 обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в Гимназии 
№11; 

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 медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением.  

 

7. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.2) 
 

7.1 Учебный план 
Федеральный учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 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. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане Гимназии №11 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 годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
деятельность, экскурсии). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На первом 
и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 
(например: элементарная компьютерная грамотность); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 
нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 
организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. 
Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, 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 не более 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение коррекционных 
занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет образовательная организация. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. 
Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического 
развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 
с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования). 
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Федеральный учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. 
Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 
обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах обучения 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется "ступенчатый" режим 
обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в рамках 
предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 
"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 
первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 
человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 
и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 
учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час 
в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 
отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 
представлений, координации движений и улучшения осанки обучающихся. Количество часов в 
неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную 
область в течение всего срока обучения на уровне начального общего образования) (пункт 3.4.16. 
Санитарно-эпидемиологических требований). 

 
Федеральный учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2). 
 

Вариант № 1 
 

Предметные области 
 

Классы Количество часов в неделю Всег
о 

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 
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 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 
культура 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 
 

Вариант № 2 
 

Предметные области Классы 
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Все
го 

1 1 
доп. 

2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 3 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

3 3 3 2 2 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
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 
(Адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
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коррекционно-развивающие занятия (всего) 
из них: 
«Психокоррекционные занятия педагога – 
психолога» (психолог) 
«Логопедическое сопровождение обучающихся с 
ОВЗ» (логопед) 
«Коррекционно-развивающие занятия для детей с 
ОВЗ» (дефектолог) 
 

6 
 

     2 
 
     2 
 
     2 

6 
 

    2 
 
    2 
 
    2 

 
 

6 
 

     2 
 
     2 
 
     2  

 
 

6 
 

     2 
 
     2 
   
     2 

6 
 

    2 
 
    2 
 
    2 

30 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности  
Курсы внеурочной деятельности: 

«Умелые ручки» 
«Дорога и я» 
«Школа добрых дел» 

3 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано 

на одного обучающегося. 
При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы все  

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 
программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей 
здоровья. 

 
7.2 Календарный учебный график. 
 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-
дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 
дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 
классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 
дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 -4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1 -4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных 

и 1-4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 
2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 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 
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физической культуры. 
 
Обучение в 1 дополнительном и 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; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график Гимназии №11 составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 
          Дата начала учебного года: 1 сентября. Если этот день выпадает на выходной, то днем 
начала учебного года считается календарный день, следующий за днем 1 сентября.  
          Учебный год 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 федеральном календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 
 
Сроки и продолжительность четвертей, каникул, учебного года, проведения 
промежуточной аттестации 
 
Для первых классов (по 5 дневной неделе) 
 

Учебная четверть Каникулы 

1 
четверть 

01.09.23 
31.10.23 

43 учебных дня 
8 недель +3 уч дня 

1.11.23 
06.11.23 

6 дней 

2 
четверть 

07.11.23 
29.12.23 

39 учебных дней 
7 недель +4 уч. дня 

30.12.24 
08.01.24 

10 дней 

3 
четверть 

9.01.24 
9.02.24 

24 учебных дня 
4 недели 4 дня 

10.02.24 
18.02.24 

9 дней 
 
 

19.02.24 
22.03.24 

23 учебных дня 
4 недели + 3 уч.дня 

23.03.24 
31.04.24 

9 дней 

4 
четверть 

01.04.24 
24.05.24 

36 учебных дней 
7 недель 1 день 

Дополнительно 
к дням каникул: 
23.02.,08.03., 
29.04.,30.04., 
1.05.,9.05.,10.05. 

ИТОГО 
34+7=41 

день 

Продолжительность 165 учебных дней 
(33 недели) 

 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

3-4 неделя мая 

 
Корректировка: 27 апреля учимся по расписанию понедельника, 21 мая учимся по 

расписанию пятницы. 
Дополнительные выходные и праздничные дни:  23.02.2024г, 08.03.2024г, 29.04.2024г, 

30.04.2024г, 1.05.2024г, 9.05.2024г., 10.05.2024г 
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Для 2, 3, 4 классов (по 5 дневной неделе) 
 

Учебная четверть Каникулы 

1 
четверть 

01.09.23 
31.10.23 

43 учебных дня 
8 недель +3 уч дня 

1.11.23 
06.11.23 

6 дней 

2 
четверть 

07.11.23 
29.12.23 

39 учебных дней 
7 недель +4 уч. дня 

30.12.24 
08.01.24 

10 
дней 

3 
четверть 

9.01.24 
22.03.24 

52 учебных дня  
10 недель + 2 дня 

23.03.24 
31.04.24 

9 дней 

4 
четверть 

1.04.24 
24.05.24 

36 учебных дней 
7 недель 1 день 

Дополнительно 
к дням каникул: 
23.02.,08.03., 
29.04.,30.04., 
1.05.,9.05.,10.05. 

ИТОГО 
 
25 

+7=32 дня 

Продолжительность 170 учебных дня 
(34 недели) 

 

Сроки проведения 
промежуточной аттестации 

3-4 неделя мая 

 
Корректировка: 27 апреля учимся по расписанию понедельника, 21 мая учимся по 

расписанию пятницы. 
Дополнительные выходные и праздничные дни:  23.02.2024г, 08.03.2024г, 29.04.2024г, 

30.04.2024г, 1.05.2024г, 9.05.2024г., 10.05.2024г 
Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно приказом директора МАОУ 

«Гимназия №11 им А.Н. Кулакова» и зависят от прохождения обучающимися АООП НОО и 
окончания учебного года не менее чем за две недели до окончания учебного года. Промежуточная 
аттестация проводится на третьей и четвертой неделе мая. 

 
 

7.3 Календарный план воспитательной работы АООП НОО  
 
Пояснительная записка 
В календарном плане воспитательной работы представлены традиционные мероприятия 

гимназии на учебный год.  
Календарный план разработан в соответствии с модулями программы воспитания.  
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 
совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ.  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются  в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут 
быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, 
вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 
учитель.  К организации мероприятий привлекаются также родители (законные представители), 
социальные партнёры и сами обучающиеся. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 
в работе гимназии изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 
      

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, 
мероприятия 

Участники Время Ответственные 
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Праздник первого звонка. 
День знаний 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

 
Акция «Помоги пойти 

учиться» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Школьный этап ВсОШ Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Неделя искусств Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Праздник для 
первоклассников «Посвящение в 

гимназисты» 

Учащиеся 1 кл 10.00 Педагог - организатор 

НПК (уровень гимназии) Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Дни науки Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Фестиваль проектов Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Работа летнего 
пришкольного лагеря 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Начальник лагеря 

Предметные недели  Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Участие в олимпиадах и 
предметных конкурсах разного 

уровня. 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Экскурсии в школьный 
музей 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Участие в спортивных 
соревнованиях разного уровня 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Кафедра физкультуры 

Театрализованное 
представление для 

четвероклассников «Прощание с 
начальной  школой» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 
мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Реализация 
запланированных социальных 

проектов  в местном сообществе: 
■ коллективное творческое дело 

«Парад победы»; 
■ коллективное творческое дело 

«Мастерская деда мороза»; 
■ акция помощи птицам «Моя 

столовая»; 
■ акция «Помоги пойти учиться» 

■ благотворительная акция 
«Помоги ветерану» 

■ Социальный проект «Мой 
двор» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 
Классные руководители 
Педагог - организатор 

День конституции 
Российской Федерации 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 
Классные руководители 
Педагог - организатор 
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День воссоединения 
Крыма с Россией 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 
Классные руководители 
Педагог - организатор 

Реализация социально 
значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных 
ДОО, членами которых являются 

школьники 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Зам директора по УВР 
Педагог - организатор 

Подготовка и реализация 
проекта «Празднуем новый год 

вместе» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Квест «С нами 
интереснее»: рекрутинговая акция 

в младших классах 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Игра-путешествие «Где 
живут книги»: экскурсия в 

библиотеку им В.Дубенского 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Поход выходного дня 
«Моя столовая»: развешивание в 

лесу кормушек для зимующих 
птиц 

 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

 
Экологический проект 

«Моя гимназия – мой дом» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Экскурсия на фабрику 
елочных украшений «Бирюсинка» 

 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Где работают наши 
родители: экскурсии   начальной 

школы в больницу, завод 
«Красмаш», музей завода 

«Красмаш» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Неделя детской книги (по 
отдельному плану) 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 
мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в 
классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий 
и походов» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Курс внеурочной 
деятельности «Дорога и я» 

 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог – организатор 
классные руководители 

День здоровья Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог – организатор 
классные руководители 

Квест «Я в безопасности» Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог – организатор 
классные руководители 

Беседа по ПДД 
«Безопасная дорога» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог – организатор 
классные руководители 

Конкурс рисунков на 
асфальте «Мой безопасный 

город» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Классные часы 
«Поведение в экстремальных 

ситуациях» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 
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Классный час «Основы 
безопасности в каникулярное 

время» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Акция «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Рейд «Самый чистый 
класс» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Классный час «Помни 
правила безопасного поведения 

на улице», «Тонкий лед» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, 
мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Конкурс на лучшее 
оформление классного уголка  в 

классе 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Проект «Выращиваем 
растение для школы: от ростка до 

цветка» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Учителя начальных 
классов 

Работа «Стены знаний» Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Работа Бульвара 
читателей (книгообмен) 

 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Работа персональной 
сменной выставки  

изобразительного искусства 
учащихся начальной школы. 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Учитель ИЗО 

Благотворительная акция 
«Украсим гимназию к новому 

году» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Общешкольный проект 
«Мой класс — самый красивый» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Классные руководители 

Школьный конкурс-
выставка «Мягкая игрушка» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Тематическая выставка 
работ «Я рисую победу» 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог – организатор 
Учитель ИЗО 

Выставка Портфолио 
учащихся начальной школы 

Учащиеся 1-4 кл 10.00 Педагог - организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, 
мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Собрание родителей 
учащихся 1 классов 

«Моя гимназия – мой 
дом»» 

Учащиеся 1кл 18.00 Директор  

Собрание для родителей 
(законных представителей) 

учащихся 3 классов по выбору 
курса ОРКСЭ 

Учащиеся 3кл 18.00 Директор  

Заседания 
Общешкольного родительского 

комитета 

Учащиеся 1-4кл 18.00 1 
раз в квартал 

Директор  

Заседание 
Наблюдательного совета 

Учащиеся 1- 4 кл 18.00 
1 раз в 

квартал 

Директор  
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Семейная игра «Папа, 
мама, я — спортивная семья» 

Учащиеся 1- 4 
клкл 

18.00 Педагог - организатор 

Акция «Бессмертный 
полк» 

Учащиеся 1- 4 
клкл 

18.00 Педагог - организатор 

Модуль «Классное руководство» 

День защитника 
Отечества 

Учащиеся 1-4кл 16.00 Педагог - организатор 

День космонавтики Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

День матери Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

День отца Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

Международный день 
защиты детей 

Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

День защиты животных Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

День русской науки Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

Международный женский 
день. 

Учащиеся 1-4кл 16.00 Классный руководитель 

Мастерская Деда Мороза Учащиеся 1-4кл 10.00 Классный руководитель 

День народного единства Учащиеся 1-4кл 10.00 Классный руководитель 

Международный день 
толерантности. Беседы и лекции с 

учащимися 
Посвящение в Гимназисты 

1-х Кл. 

Учащиеся 1-4кл 10.00 Классный руководитель 

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
Классные часы, радиолинейка 

 

Учащиеся 1-4кл 10.00 Классный руководитель 

Праздник весны и труда Учащиеся 1-4кл 10.00 Классный руководитель 

Модуль «Урочная деятельность» 

Урок «Разговор о важном» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель  

Рейд «Книга в обложке» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель  

Беседа  «День Победы» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель  

                                    Модуль «Внеурочная деятельность» 

Курс «Дорога и я» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель  

Курс «Подвижные игры» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 



87 
 

 
 

7.4 План внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность – это деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 

Курс «Умелые ручки» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс  «Праздники, 
традиции и ремёсла народов 

России» 

Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «Ритмика» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «В гостях у сказки» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «Путешествие по 
стране Грамматика» 

Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «Умники и умницы» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «Я – исследователь» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Курс «Школа добрых дел» Учащиеся 1-4кл 10.00 Учитель 

Модуль «Самоуправление» 

День самоуправления в 
день учителя 

Учащиеся 1-4кл 10.00 Педагог-организатор 

Заседания совета класса. 
 

Учащиеся 1-4кл 14.00 Классный руководитель 

Конкурс на лучший 
классный уголок. 

Учащиеся 1-4кл 14.00 Классный руководитель 

Модуль «Социальное партнерство» 

Праздник 
«Международный день пожилых 
людей» (совместно с Советом 
ветеранов Ленинского района г 

Красноярска» 

Учащиеся 1-4кл 15.00 Педагог-организатор 

Торжественное 
мероприятие «День 

космонавтики» (совместно с 
аэрокосмическим университетом) 

Учащиеся 1-4кл 16.00 Зам директора по УВР 

Парад Победы  Учащиеся 1-4кл 12.00 Педагог-организатор 
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 
и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения гимназия учитывает: 

1) особенности гимназии (условия функционирования, тип школы, особенности 
контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 
формах, отличных от урочной системы обучения. Это: секция, кружок, литературная гостиная, клуб, 
объединение. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 
коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ 
«Гимназия №11 им А.Н. Кулакова» заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 
учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной  
программы. 

Внеурочную деятельность могут осуществлять учителя начальной школы, воспитатели групп 
продленного дня, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, психологи. 

Преимущество организации внеурочной деятельности в гимназии заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико- ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 
года обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МАОУ «Гимназия №11 им А.Н. 
Кулакова». 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Годовой план 

внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ «Гимназия№11 им. А.Н. Кулакова» 
 

 
Недельный план 

внеурочной деятельности1-4 классов 

Нап

равления 

Название 

 

Форма 

 

I II III IV Всего 

часов 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Дорога и я 

 

 

 

33 34 34 34 135 Участие в 

спортивны

х 

мероприят

иях и 

соревнова

ниях 

Подвижные игры  

 

секция 33 34 34 34 135 

Художестве

нно-

эстетическ

ая 

деятельнос

ть 

Умелые ручки 

 

Творческая 

мастерская 

33 34 34 34 135 Защита 

группового 

проекта 

«Праздники, 

традиции и 

ремёсла народов 

России»  

кружок 33 34 34 34 135 

Ритмика Студия 

ритмики и 

пластики 

33 34 34 34 135 Защита 

группового 

проекта 

Учение с 

увлечение

м 

В гостях у сказки 

 

литературная 

гостиная 

33 34 34 34 135 Защита 

группового 

проекта 

Путешествие по 

стране 

грамматика 

факультатив 33 34 34 34 135 

Интеллекту

альные 

марафоны 

«Умники  

и умницы»  

клуб 

 

33 34 34 34 135 Участие в 

интеллекту

альных 

мероприят

иях  

Проектно-

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Я - исследователь Учебная 

лаборатория 

33 34 34 34 135 Защита 

группового 

проекта, 

участие в 

акциях, 

флеш-

мобах 

«Школа добрых 

дел»  

волонтерское 

объединение 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

1

35 

 ИТОГО:  330 340 340 340 1350  
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МАОУ «Гимназия№11 им. А.Н. Кулакова» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направления Секция, 

кружковая 

деятельность, 

групповое занятие и 

т.д. 

I II III IV Всего 

часов 

Спортивно 

-оздоровительное 

«Дорога и я» 

 

1 1 1 1 4 

«Подвижные игры» 

 

1 1 1 1 4 

Художественно 

-эстетическая  

деятельность 

«Умелые ручки» 

 

1 1 1 1 4 

«Праздники, 

традиции и ремёсла 

народов России» 

1 1 1 1 4 

«Ритмика» 1 1 1 1 4 

Учение с 

увлечением 

«В гостях у сказки» 

 

1 1 1 1 4 

«Путешествие по 

стране Грамматика» 

1 1 1 1 4 

Общеинтел 

лектуальные 

марафоны 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Я - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Школа добрых дел» 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 10 10 10 10 40 


