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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ЗПР (далее – АООП НОО учащихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО  учащихся с  ОВЗ), предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО  

учащихся с ЗПР (вариант 7.2.). 

Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. вариант 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО учащихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

•пояснительную записку; 

•планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

•программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

•программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР; 

•программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

•программу коррекционной работы; 

•программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 

•учебный план начального общего образования; 

•систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП 

НОО учащихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО учащихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцировано сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

•структуре АООП НОО; 

•условиям реализации АООП НОО;  

•результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся 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 детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 



•принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

•принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

•принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

•принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•онтогенетический принцип;  

•принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

•принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

        

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
                                                     
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

 



психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-

15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

•  Устава МАОУ «Первомайская средняя школа». 

           

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой 

психического развития (далее –  с ЗПР) разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с учѐтом 

Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2).  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но в пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счѐт введения первого 

дополнительного класса.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

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

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 

образования на последующей ступени основного общего образования. 

 
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 при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 



личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) - нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое - в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;  

 

 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 ОВЗ 

(ЗПР), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

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

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие   педагогических     работников,      обучающихся,    их   родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

 

В основу  АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и 

предоставление  обучающимся  возможности реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход в  МАОУ «Первомайская средняя школа» основывается 

на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием и строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  



 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

 существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МАОУ «Первомайская 

средняя школа»  заложены следующие принципы: 

 - принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(с задержкой психического развития) 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает   коррекционную 

направленность всего образовательного процесса при его особой организации: 



пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и  групповых     

коррекционных     занятий,     особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

 

       АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре   АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  

 пояснительную записку; 

 планируемые     результаты       освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

          программы начального общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей                 

области; 

 рабочую программу воспитания 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 учебный план; 

 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

       В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП 

НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

      Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной 

сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы.  

      Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, 



обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и 

итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ 

обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

      Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 
     Обучающиеся с ЗПР варианта 7.2 -  это   дети, имеющие   недостатки   в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.
 
Категория обучающихся с ЗПР – 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той 

или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

       Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 



совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении 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 и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

     Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится 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. 

       АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР варианта 7.2, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль,  саморегуляция  в  поведении  и  деятельности,  как  

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ 

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;  

     - 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.  

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, 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;  

      - 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, включающее специальную психокоррекционную 

помощь, направленную 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 и взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

       - обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

       Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

       Педагогическим коллективом  МАОУ «Первомайская средняя школа» создана 

комфортная коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для 

разнообразной и разносторонней  деятельности обучающихся, что способствует 

обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся  с ЗПР в соответствии с его 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие соци- 

альных (жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ- ным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучаю- щегося и 

полностью соответствуют ООП НОО МАОУ «Первомайская средняя школа».  

2.2. Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще- стве 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обу- чающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности 

на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично- 

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 



ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри- 

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель- 

ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель- ность 

и самостоятельность в познании. 

 

2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно- сти 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей- ствий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так- же 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими сред- 

ствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

2.4. Предметные результаты 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на приме- нение 

знаний и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред- мета; 



усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

2.5. Результаты освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО до- полняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление со- 

циальных 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 посторон- няя 

помощь для еѐ 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 повседнев- ной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообра- зии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в бы- ту 

предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать по- 

сильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя от- 

ветственность 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 рас- 

писании 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 шко- 

ле. 

- 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 обуча- ющийся 

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, со- 

чувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про- 

странственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе- 

гося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опас- 

ности (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 хо- дом 

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 АОП НОО отражают: 

- 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 предмето-

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 результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты 

- сформированные в соответствии ФАОП 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. 

  

 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

                           РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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. 

3.2.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП 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. 

3.3. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 7.1) 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

3.4. Особенности оценки образовательных результатов 

3.4.1. Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется 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. 

3.4.2. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в 

иных формах. 

3.4.3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребно- стей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко- 

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

 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 ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

3.4.4. 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 целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результаов освоения программы 

коррекционной работы. 

3.4.5. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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, дианостичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 



программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, вы- явить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельству- ющий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную дея- тельность 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 можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или не- успешности 

(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. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который предтавляет 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. Ос- новой 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 родите- лей (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) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание про- граммы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педаго- 

гических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АОП НОО для слабослышащих и поздно- оглохших 

обучающихся (вариант 7.1) с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АОП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч- ной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО и ООП 

НОО МАОУ «Первомайская средняя школа».  

 

 2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ- 

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со- 

держанием учебных предметов 
Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
- предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционно- го 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель- 

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб- ных 

предметов; 

- построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

 2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий 



2.2.1. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле- 

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се- 

риация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

2.2.2. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного 

возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с 

самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной 

среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

2.2.3. Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 



- планировать еѐ решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности. 

2.2.4. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

2.2.5. В рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для 

осознания учителем того, что способность к результативной совместной 

деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ 

успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.6. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред- мета 

с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать 

его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса 

Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием 



экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся 

в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую не- возможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход 

на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам; 



2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про- 

цесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно 

распределительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие 

учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

- определение их сходства, тождества, похожести; 

- определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; 

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); 



- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого 

предмета; 

- сокращѐнная сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в элекронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме- нения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свой- ствах, т.е. 

возможность обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.7. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оцен- кой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе- 

дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое 

строится по классам. 

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определѐн пропедевтический уровень овладения УУД, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само- контроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 



 2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом 

ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в 

целом. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с 

ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 



Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное со- 

держание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АОП НОО. 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сен- сорных, моторных, психических) обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

 

Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их 

возможностей и удовлетворения особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной 

помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

- учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений 

обучающихся в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение 

подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, 

развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 

жизненных  компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми 

в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 



Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
Комплексное психолого-медико-педагогическое

 сопровождение обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня 

развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его 

индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель – предметник. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК). 

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. 

 

 Направления и содержание коррекционной работы 
Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации 

по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

Содержание деятельности: 
- проведение комплексного психолого-педагогического обследования 



обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психи- 

ческом, а также речевом развитии обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы  в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. 

Санитарно-эпидемиологических требований); 

- курсы внеурочной деятельности; 

- занятия по дополнительным образовательным программам (кружковая 

работа); 

- участие в различного уровня мероприятиях; 

- другое. 

Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного 

психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при 

поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно- 

развивающей работе по результатам данного обследования, систематических 

педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, данных 

систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования, бесед с обучающимися, педагогическими 

работниками, в т.ч. со школьным педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями (законными представителями). 

Консультативная работа 
Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, воз- 

никающих у участников образовательных отношений в процессе освоения обу- 

чающимися с ЗПР АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 



приѐмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и 

проведения коррекционно- развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с особенностями организации об- 

разовательного процесса и удовлетворения особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению 

наиболее полноценного образования и развития, созданию необходимых 

условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и 

обязанностям лиц с ЗПР; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в данной 

образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в 

других образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка 

и др.). 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с ЗПР специалистами различного профиля; 

2) социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение глухих обучающихся, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной- волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-



медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР и способствует 

эффективному решению его проблем. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнѐрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнѐрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программы коррекционно- развивающих курсов представлены в 

Приложении 1:  

1) Психокоррекционные  занятия с обучающимися младшего 

школьного возраста 

2) Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные занятия 

(дефектологические) 

3) Коррекционно – развивающие занятия: логопедическая коррекция 

3.12. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

представлены в АОП НОО в п.2.5.  

 

 

  

  

 2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Рабочая программа воспитания разработана с учѐтом Федерального закона от  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной политики в 

сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 



образования (Приказ Минпросвещения   России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

        Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования. 

        Рабочая программа воспитания предназначена для планирования 

и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй 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, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

        Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

        Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1, ЦЕЛЕВОЙ 

        Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

        Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания. 

       Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

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 Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

        Современный российский национальный воспитательный идеал -



высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

        В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации: создание условий для 

личностного развития обучающихся, их 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 (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

       Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социальнозначимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

        Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 
       Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

      * гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина России; 

      *  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

     *  духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 



формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма,  дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

     *  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

     * физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учѐтом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

     * трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

     *  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

     *  воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

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, еѐ 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 учѐтом 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. 

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 учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

      Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 

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. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

Целевые ориентиры: 

Гражданское воспитание 
      Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

      Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

      Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

       Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

       Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

       Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

      Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

       Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

       Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России. 

       Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

       Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

       Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

        Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 



        Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям. 

        Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

        Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

       Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
       Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

       Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей. 

      Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

      Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
       Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

       Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

       Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

       Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

       Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
      Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

      Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

      Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 



       Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

       Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

       Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

       Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

       Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 
        Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

        Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

        Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

        Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне  

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры: 

 

Гражданское воспитание 

      Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

      Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания. 

      Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

      Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

      Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

       Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 



ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
       Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

      Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране - России. 

      Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

      Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

     Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих этим ценностям. 

      Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

       Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

      Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

     Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

     Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

    Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

     Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

      Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 



творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 
       Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

       Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

       Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

       Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

       Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
       Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

       Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда. 

      Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства. 

      Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

      Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

     Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учѐтом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
      Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 



том числе на глобальном уровне, понимание своей ответственности как 

гражданина и потребителя. 

      Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

      Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

      Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
      Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

      Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

      Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя школа» находится по адресу: 161401 Вологодская обл., с. 

Кичменгский Городок, ул. Заречная, д.38.   

      МАОУ «Первомайская средняя школа» (далее – школа) - это  сельская школа, 

далеко удаленная от областного центра. Школа имеет три адреса ведения 

деятельности (с. Кичменгский Городок, с. Шонга, д. Курилово). Данные факторы 

не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. Но следствием 

этого являются и  положительные стороны.  

    Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. 

Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду собственного 

обитания.  Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание 

старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педагоги школы 

родились в нашем селе, даже учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения 

в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных 



отношений между педагогами,  школьниками и их родителями (законными 

представителями).  

   В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности 

между классами, учащимися разного возраста.  

     Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

      - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

      - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

     - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

      - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

     - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

     -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

     -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

    - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

   - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

     - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

      Необходимо отметить, что школа работает в штатном режиме. В 2021 году ей 

исполнилось 70 лет. История образовательного учреждения отсчитывает с 1951 

года. В то время она была названа Городецкой семилетней, то есть были созданы 

7 классов. Чуть позже стала восьмилетней.  

      В 70-е годы Первомайская восьмилетняя школа продолжает расти и 

развиваться. Совершенствуется образовательная и воспитательная система 



школы. В 1997 году школа переименована в среднюю общеобразовательную. 

       В  2002 году постановлением Главы районного самоуправления Кичменгско-

Городецкого района Вологодской области Первомайская средняя 

общеобразовательная школа переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа. 

       Школа предназначена для обучения детей в соответствии с 

образовательными программами всех уровней образования, АООП начального и 

основного общего образования, а также для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам для детей от 7 до 18 лет.  

       С 2011 года школа в опережающем режиме реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, с 

2014 года — федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, а с 2019 года началась реализация ФГОС 

среднего общего образования. С целью сознательного выбора в старших классах 

профиля обучения, развития потенциала одаренных и талантливых детей 

организована сеть факультативов в 5-9 классах, а в 10-11 классах реализуются 

программы профильного обучения: технологического, гуманитарного и 

естественнонаучного. 

       В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе МАОУ «Первомайская средняя школа» 10 

декабря 2021 года состоялось торжественное открытие Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

      Центр состоит из трѐх кабинетов, каждый из которых оборудован под 

школьную и внеклассную (проектную) деятельность. Кабинеты оборудованы 

современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. 

Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности. Мы уверены, что работа 

центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят 

современные технологические и гуманитарные навыки. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной 
деятельности: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р) 

 Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р) 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 

2016-2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 №10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 

 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (письмо Министерства 

Просвещения РФ от 12.05.2020 № ВБ-1011/08) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Основные образовательные программы по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий. 

     Обучение ведется по пятидневной учебной неделе, в очной форме для всех 

обучающихся. Подвоз к месту обучения осуществляется для 73 детей. 

     Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО), 5-9 классов — на 5-летний   нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), 10-11 

классов на 2-летний  нормативный срок освоения  образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

      В школе обучаются дети с прилегающих территорий. Это дети рабочих, 

служащих, предпринимателей, временно неработающих граждан. Набор в школу 

производится только по заявлению родителей или лиц их заменяющих. 

      Численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 528 человек. 

Средняя наполняемость класса – 25 человек. 

 

  Социальный паспорт школы: 

●  полных семей - 380 

● неполных семей -  152 

● детей, находящихся под опекой - 18 

● многодетных семей - 208 

● детей ОВЗ -21 

● детей инвалидов — 2 

● на учете в КДН и ЗП — 11 

● малообеспеченные – 381 (72 %) 

      Социальный состав обучающихся школы неоднородный, поэтому перед 

педагогическим коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение 

современного качественного образования для каждого ребенка в зависимости от 

его индивидуальных особенностей. Право каждого ребенка на получение 

бесплатного образования реализуется в полном объеме. 

      Реализуется программа личностно - ориентированного подхода в обучении и 



воспитании, поэтому нет ориентации на определенный контингент учащихся. 

Создаются условия для обучения и развития детей с разными учебными, 

психофизическими способностями возможностями. 

      Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Численность 

педагогического коллектива — 57 человек. В школе работают: Заслуженный 

учитель РФ Квашнина А.А, а также педагоги с высшим образованием (41 

учитель) и со средним специальным образованием (16 учителей). Высшая 

квалификационная категория есть у 27 учителей, а первая квалификационная 

категория у 17. В классном руководстве заняты 34 учителя. 

       В процессе воспитания сотрудничаем с Заречным домом культуры, 

краеведческим музеем, ГДН ОМВД России по Кичм-Городецкому району, КДН и 

ЗП, Воскресной школой. Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях центра дополнительного образования детей, отдела молодежи 

Управления культуры администрации района. Начали принимать участие в 

проектах Российского движения школьников.  

      В школе функционируют: отряд Юных инспекторов движения «Зеленый 

свет» и 4 юнармейских отряда. Работает школьный музей (авд Шонга). В школе 

обучается 5 кадетских классов, которые имеют свой устав кадет.  

      С 2018 года функционирует Школьный спортивный клуб «Здоровое 

поколение». 

       Отмечается достаточная активность обучающихся всех уровней образования. 

Дети активно принимают участие в работе органов ученического 

самоуправления, являются инициаторами и организаторами школьных и 

классных мероприятий, активно принимают участие в мероприятиях вне школы. 

Являются победителями мероприятий разного уровня, особенно физкультурно-

спортивного направления. 

     В 2022 году Первомайская школа стала участником программы 

«Модернизация школьных систем образования», в школе закончен капитальный 

ремонт основного здания, приобретена мебель и необходимое оборудование для 

осуществления образовательного процесса. Торжественное открытие 

обновленной школы состоялось 7 ноября 2022 года. 

      В рамках   мероприятий по реализации программы значительное место 

уделялось оформлению предметно-эстетической среды школы, направленной на 

обогащение внутреннего мира обучающихся, создание атмосферы 

психологического комфорта, предупреждение стрессовых ситуаций, позитивное 

восприятие обучающимися пространства общеобразовательной организации.  

Цель создания Центра детских инициатив в МАОУ «Первомайская средняя 

школа»  состоит в формировании условий для  всестороннего развития детей и 

подростков, формировании команд (обществ, кружков) по направлениям 

интересов детей, а также организация места встреч  детских общественных 

объединений и движений,   родительских, педагогических, профессиональных 

сообществ  для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, 

игр и т.д. 

ЦДИ объединяет  несколько зон:  

- зона для проведения тематических мероприятий и кружков;  

Она  расположена   в   тематической рекреации.  Площадь рекреации составляет 

18,1 кв.м. 

-  зона работы Ученического совета и Штаба учащейся молодежи (ШУМ), актива 



детских общественных объединений,  

- медиазона,  

- рабочее место советника по воспитанию.  

Эти  зоны    располагаются  в   кабинете советника по воспитанию. Площадь 

помещения – 18.7 кв.м. 

 

Для эффективной  организации системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в образовательной организации имеется: 

   - компьютерный класс; 

   - спортивный зал и открытая универсальная площадка; 

   - актовый зал 

   - библиотека с читальным залом. 

 

     В школе сложились следующие традиции: 

 Родительские субботы (родительские лектории, мастер-классы, 

интеллектуальные игры, «Дни открытых дверей», экологические акции по 

уборке и озеленению пришкольной территории); 

 Новогодние утренники для обучающихся начальной школы; 

 День ученического самоуправления «Один день в роли учителя»; 

 День рождения школы «Любимой школе посвящаем»; 

 Торжественная церемония «Посвящение в первоклассники»; 

 Торжественная церемония «Посвящение в пятиклассники»; 

 Новогодний бал; 

 Фестиваль патриотической песни. 

 

 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

        - патриотическая акция «Бессмертный полк» (непосредственное участие 

Школы 9 мая   ежегодно); 

        - экологическая акция «Бумажный бум», и « (в сборе макулатуры и пластика 

активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; все 



сдается  в приемные пункты); 

             - 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. 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: 

         - общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

         - день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ГДН ОМВД); 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: 

        - спортивно-оздоровительная деятельность: школьная спартакиада, игра 

«Зарница», «Веселые старты», «Папа, мама, я –спортивная семья» и т.п. с 

участием родителей в командах; 

      - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек;   

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

        - день Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Школы); 

        - день самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.); 

        - праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

       - предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; 

начальных классов); 

       - день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 



- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Посвящение в кадеты»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

         - общешкольные линейки (в конце четверти) с вручением грамот и 

благодарностей; 

         - награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

         На уровне классов:  
выбор и делегирование представителей классов в школьный ученический совет; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 



отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 



объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 2.2.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников 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 детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Курсы, занятия 

познавательной, научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности  
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие 

«Гимнастика для ума», «Юным 

умникам и умницам»,  

«Занимательная информатика», 

«Химия вокруг нас», 

«Финансовая грамотность», 

«Методы решения 

конструкторских  задач», 

«Занимательная математика», 

«Функциональная грамотность», 

«Физика в экспериментах», 

«Биологические задачи и 

практические задания по 

биологии», «Среда 

программирования» 

 



их гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира.  

 

Курсы, занятия исторического 

просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, 

краеведческой, историко-

культурной направленности.  
Курсы, направленные на 

воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников. 

«Я – кадет», «Моя родина –

Вологодчина», «Музейное 

краеведение», «Личности в 

истории», 

 «Быть гражданином:  

мои права, моя ответственность, 

мой выбор» 

 

Курсы, занятия духовно-

нравственной направленности 

по религиозным культурам 

народов России, основам 

духовно-нравственной 

культуры народов России, 

духовно-историческому 

краеведению.  

Курсы, направленные на 

развитие традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей, культуре народов 

России с учѐтом 

мировоззренческого, 

национального, 

конфессионального 

самоопределения. 

«Мое Отечество», 

«Социокультурные истоки»   

Курсы, занятия в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 
жанров. Курсы, направленные 

на раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее развитие. 

«Юный художник», «Волшебные 

краски», «Музыкальная 

шкатулка», «Хор», 

«Увлекательный мир книг» 

Курсы, занятия 

оздоровительной и спортивной 

направленности.  

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие 

«Волейбол», «Баскетбол», 

«Спорт», «Лыжная подготовка», 

«ГТО» 



их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Курсы проблемно-ценностного 

общения. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей.  

«Разговоры о важном»,  

 «ЮИД «Зеленый свет»,  

«Твой выбор», «Школа 

медиатора», 

 «Час коррекции», «Будь в 

безопасности» 

 

2.2.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 



неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

2.2.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

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 школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
через деятельность школьного ученического совета (далее ШУС), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

через деятельность направлений, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой ШУС и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе. 

 

 

Структура школьного ученического самоуправления (ШУС) 
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2.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

     Действующее на базе школы детское общественное движение «РДШ» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  Школы, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей. 

     Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных 

мероприятий; помощь в благоустройстве территории Детского сада «Аленушка» 

и «Солнышко»;  участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории  и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения). 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  
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2.2.7.  Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает в МАОУ «Первомайская средняя школа»: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям 

(совместно с Центром  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс», Центром  

дополнительного образования для школьников), 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в районный музей, на предприятия района, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические квесты, организуемые педагогами 

и культурно-развлекательными организациями села, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся, для изучения историко - 

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- выездные события за пределы села и области; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением учащихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, 

ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

2.2.8. Модуль «Социальное партнерство» 

 
Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 



муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с Заречным домом культуры, 

районным краеведческим музеем, ГДН ОМВД России по Кичм-Городецкому 

району, КДН и ЗП, Воскресной школой, центром традиционной культуры 

«Пересвет». Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях центра 

дополнительного образования детей, отдела молодежи Управления культуры 

администрации района.  

2.2.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

2.2.10. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 



самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

(группа «ШУМ» и группа «Первомайка Первомайка»;  участие школьников в 

конкурсах школьных медиа. 

2.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

– Оформление внешнего вида здания, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, Вологодской 
области, МАОУ «Первомайская средняя школа»;  

– Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

– Организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

– Оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

– Создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие;  

-Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 



оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- Событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

- Совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.2.12. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
общешкольный  Родительский совет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам 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 ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.2.13. «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

      В работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних школа 

руководствуется требованиями Федерального Закона РФ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних». 

       Система профилактики в школе представлена следующими сотрудниками: 34  

классных руководителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по воспитательной работе.  

       Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего заключается в том, что оно 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. При этом сопровождение ребенка, как 

система социально - педагогической помощи, предполагает: 

       - сочетание и взаимопроникновение социального, правового и психолого-

педагогического аспектов данной деятельности; 

       - междисциплинарный характер согласованных подходов и командных 

действий педагогов с подключением специалистов из разных ведомств и служб; 

      - широкий спектр различных видов деятельности, направленных как на 

решение актуальных проблем развития ребенка, так и на предупреждение 

возникновения данных явлений;  

      - особый вид помощи ребенку и его семье в решении сложных проблем, 

связанных со становлением подрастающего человека не только в 

образовательном процессе, но и в других важных сферах жизнедеятельности. 

       Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой 

обучающихся «группы риска». 

       Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных 

отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений 

подростков с педагогами школы. 

       Профилактическая работа с обучающимися включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми «группы риска». Предупредительно - 

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных профилактических 

бесед. Она способствует формированию у обучающихся представлений об 

адекватном поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности 

подростка. Профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) предусматривает установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями. 

        В рамках сотрудничества с правоохранительными органами ежегодно два 

раза в год проводится «День правовых знаний» с привлечением работников 

различных правовых структур, где до обучающихся доводится информация об 

административной ответственности подростков и их правах.  

         Классные руководители регулярно проводят мероприятия по профилактике 

правонарушений с учащимися «группы риска»: индивидуальные беседы, 



посещение квартир. 

         Школа принимает активное участие в районных и региональных 

интеллектуально-правовых играх: «Правовая академия», «Я и закон», в районном 

конкурсе на знание правил дорожного движения «Дорога без опасности», акция 

«Внимание - дети!», районном конкурсе «Безопасное колесо». Систематически 

проводит беседы по профилактике курения, алкоголизма, наркомании с 1 по 11 

класс. Продуктивно работает Совет профилактики и Комиссия по расследованию 

дисциплинарных проступков, где рассматриваются вопросы о нарушении и 

правопорядка учениками в школе, факты пропусков уроков без уважительной 

причины, неуспеваемости по предметам. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

 

В МАОУ «Первомайская средняя школа» для реализации воспитательных задач 

существует кадровая поддержка в виде:  

– Заместитель директора по воспитательной работе для решения управленческих 
вопросов в ходе реализации программы воспитания;  

– Институт классных руководителей, для решения вопросов на уровне классного 

коллектива и в индивидуальном порядке, объединенных в методическое 
объединение классных руководителей;  

– Руководитель методического объединения классных руководителей для 

решения вопросов планирования, реализации и анализа процесса  воспитания, 

координации деятельности классных руководителей и мониторинга 

воспитательных результатов;  

– Социальный педагог для решения вопросов социализации обучающихся, 

контроль и поддержка опекаемых, многодетных, малообеспеченных семей, 
сопровождение обучающихся «группы риска», с ОВЗ;  

– Педагог-психолог для оказания помощи учащимся с ОВЗ, проведения 

диагностических мероприятий, консультирования всех участников 
образовательных отношений в вопросах обучения и воспитания;  

– Учитель-дефектолог, логопед для оказания помощи учащимся с ОВЗ, 

проведения диагностических мероприятий, консультирования всех участников 
образовательных отношений в вопросах обучения и воспитания;  

– Советник по воспитанию для решения вопросов по организации и 

координированию действия детских общественных объединений (РДШ, ЮИД, 

ДЮП и пр.) на базе школы.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 
Реализация программы воспитания на уровне образовательной организации 

регламентируется следующими локальными актами (сайт школы: 

https://s15004.edu35.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/documents3/lok). 

 

1. Нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 
- Порядок приема на обучение по образовательным программам НОО, ООО, 



СОО; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

2. Локальные акты, регламентирующие управление образовательной 

организации: 
-Положение об общем собрании работников; 

-Положение о Педагогическом Совете; 

-Положение о Совете родителей; 

- Положение о родительском собрании; 

- Программа развития образовательной организации. 

3. Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты 

деятельности образовательной организации: 
-Устав образовательной организации; 

-Коллективный договор;  

-Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-Правил внутреннего трудового распорядка 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования; 

-Положение об организации питания; 

-Положение о бракеражной комиссии 

-Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой; 

-Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

4. Локальные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса: 
-Положение об индивидуальном учебном плане; 

-Положение о психолого - медико - педагогическом консилиуме. 

5. Локальные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 

достижений обучающихся: 
-Положение о внутренней системе оценки качества образования 

6. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности, меры 

социальной поддержки обучающихся: 
-Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

-Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся; 

7. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников образовательной организации: 
- Кодекс профессиональной этики педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- Положение о наставничестве; 

- Соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах учебного 

года или рабочей недели МАОУ "Первомайская средняя школа". 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о рабочей программе педагога. 

 

https://s15004.edu35.ru/attachments/article/100/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/100/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/100/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8..docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/100/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8..docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/100/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8..docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/367/Правила%20внутреннего%20трудового%20распорядка.docx
https://s15004.edu35.ru/attachments/article/367/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2019.docx


3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 
     В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп, одарѐнные, с отклоняющимся поведением, 

создаются особые условия: 

     -доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке и режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д; 

- технические средства  обучения, ориентированные на особые образовательные 

потребности ( компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

- организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, центр детских инициатив. 

- систематическое повышение квалификации по вопросам обучения и 

воспитания детей с  особыми образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 



Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся призвана способствовать формированию у школьников 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех учащихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного события 

учащихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность учащихся, преодолевать 

межличностные противоречия между учащимися, получившими и не 

получившими награды привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) учащихся, представителей 

родительского сообщества, самих учащихся, их представителей (с учѐтом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

К формам поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности учащихся школы относятся: 

- традиционные общешкольные линейки (информирование всех учащихся и 

педагогов о церемонии награждения, публичное поощрение активности и 

достижений, поздравление от директора школы и заместителей директора, 

курирующих направление деятельности); 

- формы поощрения, связанные с символами школьной жизни (почетное право 

выноса школьного флага на торжественных церемониях и особого значимых 

школьных событиях, почетное право подачи первого и последнего звонка); 

- общешкольные конкурсы «Ученик года», «Спортсмен года» и «Самый лучший 

класс» (сочетание индивидуального и коллективного поощрения, рейтинговая 

система, оценка портфолио учащихся, прозрачность подведения итогов 

конкурсов); 

- установление специальных поощрений (призы за участие в значимых 

школьных событиях и акциях); 

- почетное право ношения особой символики учащимися с активной жизненной 

позицией, участниками значимых всероссийских проектов и общественных 

движений (проект «Орлята России», первичное отделение РДШ, ЮНАРМИИ и 

т.д.) 

- публикации о достижениях учащихся в официальных аккаунтах школы в 

социальных сетях. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 



Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами); 

● распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя 

из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 

контингента обучающихся и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при  наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 



интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 

● внешкольных мероприятий; 

● создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

● взаимодействия с родительским сообществом; 

● деятельности ученического самоуправления; 

● деятельности по профилактике и безопасности; 

● реализации потенциала социального партнѐрства; 

● деятельности по профориентации обучающихся; 

● и т.д. по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

 
Данный учебный план является частью адаптированной основной образовательной 

программы начального общего  образования МАОУ «Первомайская средняя школа» для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), он ориентирован на освоение ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ.  

Учебный план разработан на основе:  

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями) 

 ФГОС НОО ОВЗ, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 



 Приказ Минпросвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального  общего, основного 

общего и среднего общего образования" (приказ действует до 01.09.2027 г.); 

 Санитарных правил СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление  Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020   № 28); 

 Санитарных правил СанПиН 2.4.2.3685-2021 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  (постановление  Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021   № 2); 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 
федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции приказа от 

23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от  23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Режим учебных занятий определяется Календарным учебным графиком на  учебный 

год 

В соответствии с требованиями  ФГОС ОВЗ в учебном плане выделяется две части: часть 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.  

Учебный план определяет: 

 перечень предметных областей 

 перечень учебных предметов 

 максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 

 формы промежуточной аттестации 

Учебный план разработан с учетом особенностей и специфики адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования «МАОУ «Первомайская средняя 

школа» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), в основе которой лежит ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный  плансостоит из двух  частей: части обязательной и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Обязательным  элементом  структуры  учебного  плана  является  «Коррекционно-

развивающая  область»,  реализующаяся  через  содержание  коррекционных  курсов: 

логопедические  занятия,  психокоррекционные  занятия,  дефектологические  занятия,  занятия по 

восполнению индивидуальных пробелов в знаниях.  

Логопедические занятия направлены на коррекцию нарушений устной и письменной речи. 

Развитие  речи предполагает  развитие  устной  и  письменной  речи  обучающихся, обогащение  

словарного  запаса  языка,  овладение  основными  закономерностями грамматического строя языка. 



Психокоррекционные занятия решают задачи развития эмоциональноличностной сферы и 

коррекции ее недостатков, формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Дефектологические занятия  позволяют развивать и корректировать познавательную 

деятельность и целенаправленно формировать высшие психические функции.  

Ритмика направлена  на  укрепление  здоровья,  на  коррекцию  недостатков психомоторной 

и эмоционально-волевой сфер, развитие чувства ритма, темпа, связи движений с музыкой; развитие 

умения слушать музыку, овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

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

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией.  

 
 
 

Учебный план 1-4 классов обучающихся по  АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2)  

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

 

 

1 доп  3 а  Всего 

 
Обязательная 

часть 

 

 

Филология 

 

Русский язык  5  5  10 

Литературное 

чтение 

 4  4  8 

Иностранный 

язык  

 

 -  2  2 

Математика и 

информатика  
Математика 

 4  4  8 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий 

мир 

 2  2  4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 -  -  0 

Искусство 

Музыка  1  1  2 

Изобразительно

е искусство 

 1  1  2 

Технология Технология  1  1  2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 2  2  4 

Итого  20  22  42 

Часть,  формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 

1 

 1  2 

Работа с текстом    1  1  2 

       

Всего  21  23   44 



 

 
Промежуточная аттестация 

 
 

Предметные  области 
Учебные 
предметы 

Классы 

1 
класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть 

 
Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 
-  1,2,3,4 четверти + Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение 
- 1,2,3,4 четверти + Контрольная работа по 

проверке читательских умений работать с 
текстом 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 
Иностранный язык 
(немецкий) 

- 1,2,3,4 четверти + Контрольная работа 
 

Математика и 
информатика  

Математика 
- 1,2,3,4 четверти + Контрольная работа 

 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
- 1,2,3,4 четверти +Контрольная работа 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - Творческая 
работа 

Искусство 

Музыка - 1,2,3,4 четверти 

Изобразительное 
искусство 

- 1,2,3,4 четверти 

Технология Технология - 1,2,3,4 четверти 

Физическая культура Физическая культура 
- Зачѐт по контрольным нормативам 

 

 Работа с текстом  
- 1,2,3,4 

четверти 
1,2,3,4 

четверти 
- 

 
 

Сформированность  универсальных  учебных действий  обучающихся всех классов     
проверяется через выполнение комплексной контрольной работы и групповых 
проектов. 

 
 

 3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 21  23  44 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
 10  10  30 

коррекционно-развивающая область  7  7  14 

коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога 
 2  2  4 

коррекционно-развивающие занятия 

логопеда 
 2  2  4 

коррекционно-развивающие занятия 

дефектолога 
 1  1  2 

коррекционно-развивающие занятия 

учителя 
 1  1  2 

ритмика  1  1  2 

направления внеурочной деятельности  3  3  6 

Всего к финансированию  31  33  64 



 Календарный учебный  график 
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Первомайская средняя школа» 
 на 2023-2024 учебный год 

 Режим работы: 
 - 1-11 классы – пятидневная рабочая неделя; 

 - занятия проходят в одну смену.   

 Начало учебного года – 01 сентября 2023 года; 

 Продолжительность уроков – 40 минут, 

 Продолжительность уроков в 1 классе:  использование ступенчатого  режима 

обучения в первом полугодии: 1-2 четверти – 35 минут, 3-4 четверти – 40 минут. 

 

2. Режим учебных занятий: 
 Начало учебных занятий не ранее 08.00 согласно расписанию.   

 

 2.1. Начало учебных занятий, продолжительность уроков и перемен 

(с.Кичменгский Городок, ул. Заречная, д.38, 38а)   

 Начало учебных занятий – 08.30 ч. 

 

 Продолжительность уроков и перемен: 

  1 класс 

 (2 четверть) 

1 класс 

 (3 и 4 четверти) 

 Первый урок   08.30 – 09.05  08.30 – 09.10 

 Второй  урок  09.15 – 09.50  09.20 – 10.00 

 Динамическая 

пауза 

 09.50-10.30  10.00-10.40 

 ОБЕД  10.30-10.50  10.40-11.00 

 Третий урок  10.50 – 11.25  11.00. – 11.40 

 Четвертый урок  11.35-12.10  11.50 – 12.30 

 Пятый урок  12.20-13.00  12.40 - 13.20   

 Шестой урок    13.30-14.10 

  

 2-4 класс 

Первый урок  08.30 – 09.10 

Второй  урок 09.20 – 10.00 

Обед  10.00-10.20 

Третий урок 10.20-11.00 

Четвертый урок 11.20. – 12.00 

Пятый урок 12.20 – 13.00 

Шестой урок 13.10-13.50 

 

 

   5-11 классы 

 Первый урок   08.30 – 09.10 

 Второй  урок  09.20 – 10.00 

 Обед  10.00-10.20 

 Третий урок  10.20. – 11.00 

 Обед  11.00.-11.20 

 Четвертый урок  11.20-12.00 



 Обед  12.00-12.20 

 Пятый урок  12.20 – 13.00 

 Шестой урок  13.10 – 13.50 

 Седьмой урок  14.00-14.40 

 Восьмой урок  14.50-15.30 

  

 2.2. Начало учебных занятий, продолжительность уроков и перемен 

(с.Шонга, ул.Сосновая, д.8): 

 Начало учебных занятий – 08.30 

 Продолжительность уроков и перемен 

 1 класс(1 и 2 

четверти) 

1 класс(3 и 4 

четверти) 

Первый урок  08.30 – 09.05 8.30-9.10 

Второй  урок 09.15 – 09.50 9.20-10.00 

Динамическая пауза  9.50 - 10.30 10.00-10.40 

Обед  10.30-10.50 10.50-11.10 

Третий урок 10.50 – 11.25 11.10-11.50 

Четвертый урок 11.35-12.05 12.10-12.50 

Пятый урок 12.15-12.50 13.00-13.40 

   

 

 2-3-4-5 классы  

 

6-7-8-9 

классы 

Первый урок  08.30 – 09.10 08.30 – 09.10 

Второй  урок 09.20 – 10.00 09.20 – 10.00 

Третий урок 10.10. – 10.50 10.10. – 

10.50 

Обед 10.50-11.10  

Четвертый урок 11.10- 11.50 11.10- 11.50 

Обед   11.50-12.10 

Пятый урок 12.10-12.50 12.10-12.50 

Шестой урок 13.00-13.40 13.00-13.40 

Седьмой урок 13.50-14.30 13.50-14.30 

Восьмой урок 14.40-15.20 14.40-15.20 

 

2.3. Начало учебных занятий, продолжительность уроков и перемен (д.Курилово, 

ул.Школьная, д.2): 

 Начало учебных занятий – 08.30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 1 и 2 четверти 3 и 4 четверти 

Первый урок 8.30-9.05 8.30-9.10 

Второй урок 9.15-9.50 9.20-10.00 

Динамическая пауза 9.50 – 10.30 10.00-10.40 

Обед 10.35-11.10 10.50-11.10 

Третий урок 11.30-12.05 11.30-12.10 

Четвѐртый урок - 12.20-13.00 

Пятый урок - 13.10-13.50 



 

  
  

 3. Продолжительность учебных периодов по четвертям:  

 1 классы – 166 дней; 

 2-4 классы – 170 дня; 

 5-8 классы – 170 дней;  

 10  классы – 170 дней;       

 9 классы – 165 день 

 11 класс – 165  дней. 

  

  
 Дата 

начала 

четверти 

 Дата 

окончания 

четверти 

 Количест

во учебных 

дней 

 1 четверть  01.09.2023 г.  27.10.2023 г.  41 

 2 четверть  07.11.2023 г.  29.12.2023 г.  39 

 3 четверть  09.01.2024 г.  22.03.2024 г.  52 

 3 четверть (1 класс) 
 09.0

1.2024 г. 

 22.0

3.2024 г. 

 48 

 4 четверть (1-8,10 

классы) 

 

 01.04.2023 г.  28.05.2024 г. 

 38 

 4 четверть (9,11 

классы) 

 

 01.04.2023 г.  21.05.2024 г. 

 33 

 Итого (1 классы) 

 

 Итого: 

166 дней 

 Итого (2-8,10 классы) 
 Итого: 

170 дней 

 Итого (9,11классы) 

 И

того: 

165дней 

  

 4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжи

тельность 

дней 

   3 класс  5,6,9 классы 

 Первый урок  8.30-9.10  8.30-9.10 

 Второй урок  9.20-10.00  9.20-10.00 

 Третий урок  10.10-10.50  10.10-10.50 

 Обед  10.50-11.10  11.10-11.30 

 Четвѐртый 

урок 

 11.30-12.10  11.30-12.10 

 Пятый урок  12.20-13.00  12.20-13.00 

 Шестой урок  13.10-13.50  13.10-13.50 

 Седьмой урок    14.00-14.40 



Осенние 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние 39.12.2023 08.01.2024 10 

Весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 

Дополнительные 

каникулы  (для 

учащихся 1-х 

классов) 

19.02.2024  25.02.2024 

7 

Летние каникулы (1-

8 10 классы) 
29.05.2024 31.08.2024 

95 

 

 

  

  

  

 5. Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Этапы 

образовательно
го процесса 

1 

кла
сс 

2- 4  

кла
ссы 

5-8 

клас
сы 

9 класс 10 класс 11 класс 

Сроки 

промежуточно

й аттестации: 

Апр

ель-

май 

202

4 г. 

Ап

рел

ь-

май 

202
4 г. 

Апре

ль-

май 

2024 

г. 

Апрель-

май 2023 

г. 

Апрель-

май 

2023 г. 

Апрель-май 

2023 г. 

Сроки итоговой 

аттестации: 

   Май-

июнь 

2024 

года в 

соответс

твии с 

федерал

ьным 

законода

тельство

м    

- Май-июнь 

2024 года в 

соответстви

и с 

федеральны

м 

законодател
ьством 

 

6. Пятидневные учебные сборы (юноши) 10 класс – (по отдельному плану).  

 

 3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных, личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

План внеурочной деятельности образовательной организации 

является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы. 



Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

При разработке Плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 с изменениями 

(утвержден Приказом Минпросвещения от 18.07.2022 №569); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. 

№ 986); 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного сани- тарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образова- ния» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

вне- урочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

5 июля 2022 г. №ТВ– 2960. 

● Программы внеурочной деятельности НОО  МАОУ «Первомайская 

средняя школа»  

 

 Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 
Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. 



План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией 

с учетом предоставления права участникам образовательных отношений вы- 

бора направления и содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности. 
Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу 

рекомендует- ся придерживаться следующих принципов. 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе 

«свою» внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. 

Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 

школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные 

виды деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть 

давал им возможность взять на себя ответственность за отдельные 

фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за 

фрагменты попроще, затем по- сложнее. Это помогает детям взрослеть, 

преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и 

ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных 

отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя 

детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше 

прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания. 



Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: 

спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только 

тогда будет формироваться его мировоззрение, его собственная 

жизненная позиция. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в 

неделю. 
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 
3.4.16. Санитарно- эпидемиологических требований). 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

ООП НОО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации 

и объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений 

выбора направления и содержания учебных курсов. 



 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности обучающегося 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 образовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной 

деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь 

с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 

План внеурочной деятельности НОО 

на 2023-2024 учебный год 
 

Курс ВД Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Инвариантная часть (для всех обучающихся) 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

«Истоки» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спорт 1 1 1 1 4 

 Вариативная часть (по выбору субъектов образовательных 

отношений) 

«Орлята 

России» 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Школьный хор 0,5    0,5 

Курс, 

направленный 

на поддержку 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

содержания 

ООП 

1 1 1 1 4 

Функциональная 

грамотность  

 1   1 

Юным умникам   1  1 



и умницам 

Работа с текстом    1 1 

Ритмика 1 1 

Нагрузка 5,25 5,25 5,25 5,25 21 
 

План – сетка внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ 
 (вариант 7.2)  МАОУ «Первомайская средняя школа» 

 
Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область): 

1 кл 1 доп 
2 

3 4  

коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога 
2 2 

2 
2 2 10 

коррекционно-развивающие занятия 

логопеда 
2 2 

2 
2 2 10 

коррекционно-развивающие занятия 

дефектолога 
1 1 

1 
1 1 5 

коррекционно-развивающие занятия 

учителя 
1 1 

1 
1 1 5 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

      50 

 

 3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) полностью соответствует календарному плану воспитательной работы 

ООП НОО МАОУ «Первомайская средняя школа».  

Календарный план воспитательной работы МАОУ «Первомайская средняя 

школа» соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся 

с ОВЗ. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является 

единым для образовательных организаций. 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; 

участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе 

сроков подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных 

руководителей; рабочие программы учителей по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; план, 

рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; 

планы органов самоуправления в образовательной организации, ученического 

самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 



педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая 

должна соответствовать содержанию плана. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памят- ных дат в федеральном календарном плане воспитательной 

работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 
борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты 

животных; 5 октября: День 

учителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно- 

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов; 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 



Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и 

Труда; 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России; 24 мая: День славянской письменности и 

культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского 

языка; 12 июня: День 

России; 

22 июня: День памяти и 

скорби; 27 июня: День 

молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации; 27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю- 

щихся. 

 

 

Модуль 

Дела, события, мероприятия 
 Уровень НОО 1-4 

Сентябрь «Месячник безопасности детей» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа» 
2) «День Здоровья» 10-11 кл 
3) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
4) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 



разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 
5) Акция «Открытка для любимых учителей»  Начальная 

школа 
6) Выставка «Овощные фантазии» 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Орлята России» 

«Школьный урок» 1)Интеллектуальная разминка по русским сказкам и 

мультфильмам.1 сентября 

3) Уроки в рамках «Недели безопаснос ти» 

Всероссийский урок МЧС урок под готовки детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе массового пребывания 

людей, адаптации после летних каникул. 
4) Международный день распространения 
грамотности. Кроссворд с орфограммами 
5) Уроки Здоровья (согласно плану) 

6) День солидарности в борьбе с терроризмом 

7) Международный день распространения  грамотности 

 
«Самоуправление» «Время выбрало нас» (выборы лидеров, активов 

классов, распределение обязанностей) Участие в 

выборах школьного ученического совета 
«Профориентация

» 
Виртуальная экскурсия «Совершите свое первое 

путешествие в мир 
многообразия профессий» 

«Работа с 
родителями» 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ Информационное оповещение 

через классные группы. 

Октябрь «Месячник экологических знаний и Пожилого человека» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Акция «Поздравь учителя» 6 классы 
Акция «Спешите делать добро» (поздравление ветеранов 
педагогического труда)   
1-11кл 
Выставка рисунков , посвященная Дню пожилого человека 

1) Классные часы и беседы: 
«Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт нам полюбить!», 

«Что такое здоровье и здоровый образ жизни» 
2) Всероссийский урок 

«Мы умные пользователи Интернета» 

3) Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» - рисунки 
Библиотечный урок , посвященный международный день 
школьных библиотек. 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 



«Школьный урок» 1. Международный день музыки 

2. День отца в России 
«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями. 

«Профориентация
» 

Акция «Семь шагов к проф ессии»(беседы 
«Все работы хороши») 
Уроки «Проектория» 

«Работа с 
родителями» 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ 

Информационное оповещение через классные группы. 

Ноябрь «Месячник правовых знаний» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Акция «Подарок для мамы» 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 
деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 

«Школьный урок» 1) Единый урок по безопасности дорожного движения 

на тему «Дорога из каникул в школ у» 

2) Музейные уро ки День народно го единства (4 

ноября) 

 
3) Урок в библиотеке 22 ноября – День словаря 

 

4) Урок «День правовой помощи детям» 
4) День матери в России День Государственного герба  
5) Российской Федерации 
 

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Презентация «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Уроки «Проектория» 
«Работа с 

родителями» 
1) Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. 

2) Информационное оповещение через классные группы. 

3) Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в 
зимнее время года. 

Декабрь «В мастерской у Деда Мороза» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1) Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» (начальное и 
среднее звено) 

2) Конкурс «Новогодние окна» 
3) Конкурс «Лучшая Новогодняя открытка» (начальное 

звено») 
4) Новогодний карнавал 
5) «Самый Новогодний класс» 

«Классное 
руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей  

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 



«Школьный урок» 1) День неизвестного солдата ( экскурсия к памятнику на 

центральной площади) 

2) «Герои России- мои земляки» 
Конституции» 

5) Уроки Здоровья 
6) Международный день инвалидов 

7) День добровольца (волонтера) в России 
8) Международный день 

художника 
«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Встреча с родителями – представителями 
различных профессий. 

«Работа с 
родителями» 

Родительский контроль питания Педагогический лекторий 

по вопросам воспитания детей Проведение тематических 

родительских собраний Общешкольное родительское 

собрание. 
Информационное оповещение через классные группы. 
Праздничное оформление школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних 
мероприятий. 

Январь «Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1) Мероприятия «Памяти жертв Холокоста»8-ые кл. 

2) Акция «Дарите книги с любовью» 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 

«Школьный урок» 1) Проведение тематических уроков гражданственности: 

«Будущее моей страны – мое будущее» 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 
«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Фильм «Какие профессия я знаю?» 

«Работа с 
родителями» 

Формирование списков на питание– по 2 полугодию. 
Родительские собрания (согласно плану). 
Информационное оповещение родителей через классные 
группы. 

Февраль «Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1) День защиты Отечества. Концерт. 9-ые кл 
2) Конкурс коллажей «Папино воспитание» (начальное и 

среднее звено) 3 )Фестиваль военно-патриотической песни  
4) Акция «Дарите книги с любовью» 
5) День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 
6) «Неделя Мужества» 
7) Акция «Кормушка» (начальная школа) 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 



«Школьный урок» Уроки Здоровья (согласно плану) 

Международный день родного языка День защитника  

Отечества 
«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Фильм «Какие профессия я 
знаю?» 

«Работа с 
родителями» 

1)Проведение тематических родительских собраний  
2)Информационное оповещение через классные группы. 

Март «Месячник Здорового Образа Жизни» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 

«Школьный урок» 1) Уроки согласно Календарю образовательных собы 

тий на 2023-2024 год 

2) Уроки Здоровья(согласно плану) 

3) 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

4) Международный женский день 
5) Всемирный день театра 

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Знакомство с миром 
профессий (интерактивное мероприятие) 

«Работа с 
родителями» 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 
составлением актов ЖБУ 
Информационное оповещение через классные группы. 

Апрель «Месячник санитарной очистки» 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

 

«Классное 

руководство» 

Согласно ИПР классных руководителей 
1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 

«Школьный урок»  

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Уроки «Проектория» 

«Работа с 
родителями» 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ 

Информационное оповещение через классные группы. 

Май « ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Всероссийская акция 
«Окна Победы» 

«Классное Согласно ИПР классных руководителей 



 

 

 

 3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АОП НОО 
Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПР определяются ФГОС НОО и представляют собой общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым, 

психологопедагогическим, финансовым условиям реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с 

ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АОП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований стало создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Система условий реализации Программы, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнѐров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

руководство» 1-4 классов 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

«Разговоры о важном» 
«Орлята России» 

«Школьный урок»  

«Самоуправление» Работа в соответствии с обязанностями 

«Профориентация
» 

Уроки «Проектория» 

«Работа с 
родителями» 

Посещение семей учащихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ 

Информационное оповещение через классные группы. 



(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 

обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно- оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся и развитие раз- личных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

 Материально-технические условия реализации Программы 



Материально-техническая база образовательной организации 
обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

про- граммы начального общего образования; 
2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры организации. 

 

1.Двухэтажное кирпичное здание МАОУ «Первомайская средняя 

школа» (начальная школа) построено в 2016  году площадью – 1553,6 

кв.м. 

2. Тип здания (зданий): (типовой проект, приспособленное, иное)  -   

типовой проект. 

3. Количество учебных кабинетов:   11 

4. В здании обучаются дети с 1 по 4 класс. В 2023-2024  учебном году 

контингент обучающихся составляет 205 обучающихся.  

5. Наличие библиотеки:  да 

5.1.      Обеспеченность учебного процесса учебниками: 

 

№ Предмет 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, 

частично, не 

обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии 

с 

требованиями 

федерального 

перечня 

(указать 

количество, 

класс) 

Начальное общее образование 

1класс Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

           100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

полностью 

     полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

     полностью 

 

полностью 

 



2 

класс 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

полностью 

полностью 

 

3 

класс 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир) 

Искусство 

(Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

(Труд) 

Физическая 

культура 

Истоки 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

     полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

класс 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир  

Искусство 

(Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

(Труд) 

Физическая 

культура 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

100 

           100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

           100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Наличие спортивного зала: да  

7.  Наличие спортивной площадки: да 

8.  Наличие актового зала: да 

9.  Наличие помещений для кружковых занятий: каб. № 40, 41, 42, 45, 46, 47, 

48, 49, 50.  

10. Наличие столовой: да,  число посадочных мест:  80  чел. 

 

11.  Здание учебного корпуса МАОУ «Первомайская средняя школа» по 

адресу Кичменгско – Городецкий район, д. Курилово, ул. Школьная, д. 2. Год 

постройки – 1987 год.  Кирпичное двухэтажное здание площадью 705 кв.м.  

Обучаются дети с 1 по 9 класс. Контингент обучающихся в 2019-2020  

учебном году с 1-4 класс – 4 человека.  

  

12. Здание  учебного корпуса МАОУ «Первомайская средняя школа» по адресу 

Кичменгско – Городецкий район, с. Шонга, улица Сосновая, дом 8. Год 

постройки здания – 1972 год. Деревянное двухэтажное здание площадью 

1833,7 кв.м. В здании обучаются дети с 1 по 9 классы.  Контингент 

обучающихся в 2019-2020  учебном году с 1-4 класс– 17 человек.  

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 
Компьютерные классы и комплексы: 

Место установки 

оборудования 

Описание компьютерного класса или 

комплекса  

(специализация серверов, рабочих станций) 

Общее 

кол-во 

Кабинет № 40 

Персональный компьютер 

Проектор  

Документ камера  

Колонки  

 

1 

1 

1 

1 

Кабинет  

№ 41 

 

Персональный компьютер  1 

Ноутбук необходим для индивидуальной 

работы  учащихся или работы в парах. 

15 

Система организации беспроводной сети  1 

Принтер лазерный с запасным картриджем 1 

Тележка-сейф   1 

Сетевой фильтр-удлинитель  1 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений начального 

общего образования  

1 

Интегрированная творческая среда для 

образовательных учреждений начального 

общего образования ПервоЛого 3 .0 

1 

Программное обеспечение структуры 

фамильного дерева Живая родословная 2. 1 

ИНТ 

1 

Программное обеспечение для создания лент 

(линий) времени Хронолайнер 1.5 ИНТ 

1 

Конструктор по началам робототехники: 8 



ПервоРобот 

Программное обеспечение по робототехнике 

ПервоРобот 

1 

Графический планшет (в комплекте 

программное обеспечение для рисования) 

16 

Музыкальная клавиатура 1 

Конструктор для изучения научных 

принципов конструирования современных 

механизмов с электродвигателем. 

8 

Цифровое устройство для просмотра 

микропрепаратов. 

16 

 Интерактивная приставка 1 

Доска маркерная 1 

Мультимедийный короткофокусный проектор 1 

Документ-камера 1 

Комплект монтажного оборудования для 

потолочного крепления и присоединения 

проектора  

1 

Кабинет № 42 Компьютер  

Проектор 

Интерактивная доска  

Принтер  

Сканер  

Колонки  

Документ –камера  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Кабинет № 46 Компьютер   

Проектор  

Колонки  

1 

1 

 

Кабинет № 47 

Интерактивная панель  

Компьютер  

Колонки  

1 

1 

1 

Кабинет № 48 Персональный компьютер  

Принтер  

Колонки  

1 

1 

1 

Кабинет № 49 

Компьютер  

Проектор  

Документ - камера 

1 

1 

Кабинет № 50 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Колонки  

1 

1 

1 

 

 Для реализации требований ФГОС в кабинетах НОО функционирует 

локальная  компьютерная сеть. 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. ЦОС «МОЯ ШКОЛА» https://myschool.edu.ru/ Единый доступ к 

образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, 

https://myschool.edu.ru/


родителей и учителей 

2. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/ 

3. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

про- верочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обуче- нию. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраива- ет их индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

4. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автома- тическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны 

онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система 

видеоконференций и мессен- джер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

под- готовке к олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – 

открытые занятия о вос- питании и развитии детей https://foxford.ru/about 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебнометодических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

8. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru 

9. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников 

из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, 

интерак- тивным тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским 

наработкам педа- гогов. https://русское-слово.рф/. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

  

Психолого-педагогические условия реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 

познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер 

личности обучающегося с ЗПР. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого - педагогических 

условий на уровне основного общего образования, определяемых на психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации (ППк) 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/


 преемственность в содержании образования и коррекционно - 

развивающей помощи на уровнях начального и основного общего 

образования;  

 особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды и процесса обучения с учетом 

особенностей подростка с ЗПР;  

 использование специальных методов и приемов, средств 

обучения, специальных дидактических и методических 

материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования 

и формировании сферы жизненной компетенции; 

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по 

основным предметам за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно - 

развивающих занятий, направленных на компенсацию 

недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной и 

физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ЗПР в условиях образовательной 

организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, 

направленного на коррекцию и ослабление имеющихся 

нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

 осуществление коррекции познавательной деятельности и 

речевой сферы в процессе реализации образовательных программ 

основного общего образования и при реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 

нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное 

становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в 

социальных сетях; 

 специальные групповые психо-коррекционные занятия по 

формированию саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие семьи и ребенка; поддержку и включение семьи в 

процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее 

особую подготовку силами специалистов; 



 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и 

длительность которого определяется психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных 

достижений и уровня психофизического развития обучающегося с 

ЗПР; 

 мониторинг соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психологопедагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, ос- новного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учѐтом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого- 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учѐтом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 



выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

7) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
10) формирование психологической культуры поведения в 

информацион ной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования 
ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

o обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

o обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарѐнных;  

o обучающихся с ОВЗ; 

o педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

o родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

1. диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации); 

 Кадровые условия реализации Программы 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

и компетенции для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой начального общего образования, способными к профессиональной 

деятельности в новых условиях. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 



Таблица 1 

№/п Специали

сты 

Функции Количест

во 

специали

стов в 

начально

й школе 

1. Учитель-

предметн

ик 

отвечает за воспитание, обучение и организацию 

условий для успешного продвижения обучающихся в 

рамках образовательного процесса; 

Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

20 

2. Педагог-

психолог 

помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

3. социальн

ый 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

1 

4. педагог-

организат

ор 

отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во внеурочное 

время 

1 

5. педагог-

библиотек

арь. 

обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

6. Учитель- 

дефектоло

г 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся 

1 

7.  Медицинс

кий 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

8 информац

ионнотехн

ологическ

ий 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

2 

9 админист

ративный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

3 

10  Учитель-

логопед  

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии 

1 



обучающихся. 

 

 

Анализ педагогического ресурса начальной школы в 2023-2024  

учебном году 
 

В МАОУ «Первомайская средняя школа» работает высокопрофессиональный, 

творческий педагогический коллектив начальной школы (таблица 1).   

Педагогический состав, реализирующий АООП НОО (вариант 7.1) 
Таблица 2 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должность  Образование, 

название вуза, 

год окончания 

Педстаж Категория Дата 

аттестации 

1 Морозова Анна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГПИ,1991 39 лет  Высшая 21.11.2019 

2 Лобова Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ВятГУ»  

№ 104331 0329092  

21.12.2020 

 

32 года Высшая  29.11.2018 

3 Савельева  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

 ЧГПИ, 1988 

35 лет  Высшая  23.12.2021 

4 Никулина 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

 ЧГПИ, 1991 

39 лет  Высшая 21.11.2019 

5 Меньшикова 
Ольга  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 ЧГПИ, 1994 

36 лет Высшая  21.11.2019 

6 Некипелова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

образование ФГБОУ 

ВО «ВятГУ»  

№ 104331 0329096  

21.12.2020 

 

39 лет  Высшая  26.05.2023 

7 Виричева 
Елена 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее, 2021 год, 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет»   

 

5 лет  СЗД 01.09.2022 

8 Дурягина 
Наталья 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ЧГУ, 2007  15 лет Высшая  

 

27.09.2023 

9 Афонина Юлия 

Григорьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

среднее 

профессиональное 

ЛГУ им. А.С 

Пушкина, 2012, 

11 лет Первая  19.11.2020 

10 Голыгина  

Лия Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ЧГИ,1985 

38лет  Высшая   25.11.2021 

11 Канина Наталья 

Ивановна 

Педагог 

психолог 

Высшее, ВГПУ, 2016 7 лет Первая  22.04.2021 



12 Стахеева  

Валентина 

Анатольевна 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее, 
СПб. институт к-ры, 

1994 

35 лет  Высшая  
 

24.09.2020 

13 Коноплева 

Любовь 

Васильевна  

Социальный 

педагог 

Высшее ВГПУ, 1989 5лет СЗД  12.10.2020 

14 Дресвянкина 
Елена 

Александровна 

Педагог-

логопед 

Высшее, ВГПУ, 2005 29  лет СЗД  

 

12.10.2020 

15 Дурягин 

Максим 

Юрьевич  

Учитель 

физической 

культуры 

высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет,2002 год 

23 года  Высшая  28.02.2019 

16 Мосеевская 

Нина Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 

 

19 лет  Первая  27.02.2018 

год 

 продлена на 

1 год по 

Отраслевому 

соглашению 

 

17 Неспанова 

Людмила 

Александровна 

Педагог-

организатор  Высшее, ВГУ, 2017 г. 

Педагогическое 

образование 

  

6 лет  СЗД  10.12.2019 

18 Поджарова 

Алена 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры  

Средне-

профессиональное  

Великоустюгский 

политехнический 

техникум, 2017 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Инфоурок» 

«Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

13.07.2022 

3 года  Первая  22.06.2023 

19 Рогозина Елена 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

языка  

высшее, 

ЧГУ, 1997 

24 года  Первая  28.10.2021 

20  Рыбина Елена 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка  

высшее  Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт , 1984 

39 лет  Высшая  24.10.2019 



21 Чекавинский 

Иван 

Аркадьевич  

Учитель 
музыки  

Высшее, ВГПУ, 2007 
№1865931 

 

21 год  Высшая  29.11.2022 

22 Степановская 

Галина 

Георгиевна 

Учитель 

иностранного 

языка  

высшее ВГПИ  № 

345356 1973г. 

 

15 лет - - 

 

Педагогический состав представлен  опытными педагогами и специалистами.   

Высшую квалификационную категорию имеет  12   педагогов – это составляет 55 %, 

первую – 5 педагогов – 23 %, СЗД – 4 специалиста – 18%, нет категории – 1 

специалист – 4% 

Высшее образование  имеют 22  специалиста  – 81 %, среднее профессиональное -  5 

педагогов – 19 %.  

Педагогический состав регулярно повышает квалификацию через различные курсы. 

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Курсы   

1 Лобова Татьяна 

Витальевна 

- БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» «Применение современных 

образовательных технологий в обучении младших 

школьников  в условиях реализации ФГОС НОО» 16 часов, 

30.06.2021  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 14.04.2022 

-АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» «Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебного предмета «Математика» в условиях 

реализации обновленного ФГОС НОО», 36 часов, 

30.06.2023 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС»  16 часов, 21.06.2023  

2 Морозова Анна 

Витальевна 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 17.06.2022 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 29.03.2021 

3 Савельева  Ольга  

Сергеевна 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 14.04.2022 

« Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 05.04.2021 

 



4 Никулина 
Надежда 

Васильевна 

 «Особенности преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС 2021 общего образования», 16 часов, 

13.09.2023 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» « Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов,17.06.2022   

- БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» «Применение современных 

образовательных технологий в обучении младших 

школьников  в условиях реализации ФГОС НОО» 16 часов, 

30.06.2021    

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС»  01.11.2020 

5 Меньшикова 
Ольга  

Николаевна 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 14.04.2022 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 16 часов от 20.02.2021 

«Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации ФГОС 2021» 16 часов, 16.10.2023 

6 Некипелова 
Светлана 

Дмитриевна 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 14.04.2022 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 05.11.2022 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 05.11.2022 

7 Виричева Елена 

Анатольевна  

- ООО «МИПКИП» «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

ФГОС» 16 часов от 31.01.2021 

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов от 31.01.2021 

«Дефектология в современном образовательном 

пространстве. Организация и содержание медико-

психолого-педагогической помощи детям с различными 

нарушениями в развитии с учетом требований ФГОС 

нового поколения» 16 часов, 16.10.2023 

 

8 Дурягина Наталья 

Витальевна 

- БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» «Применение современных 



образовательных технологий в обучении младших 

школьников  в условиях реализации ФГОС НОО» 16 часов, 

30.06.2021     

 -АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 17.06.2022    

«Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 18.12.2022 

9 Афонина Юлия 

Григорьевна 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя иностранного языка), 36 часов, 09.06.2022       

10 Голыгина  

Лия Ивановна 

 -АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя начальных классов), 36 часов, 17.06.2022   

 «Современные особенности инклюзивного обучения детей 

с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС» 16 часов, 11.09.2021 

11 Канина Наталья 

Ивановна 

-Центр ДПО «Экстерн» ООО « Международные 

образовательные проекты» «Медиация в образовательной 

организации» 72 часа, 11.11.2020 

   -АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь гражданам, 

имеющим детей» 72 часа, 23.03.21. 

-БУ ВО «Областной центр ППМСП» «Психолого-

педагогическая, методическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителем) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 16 

часов, 11.11.2021   

«Содержание и особенности психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16 часов, 16.10.2023  

12 Стахеева  
Валентина 

Анатольевна 

 "Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательных организациях с учетом требований 

ФГОС" от 05.06.2021 года в объѐме 16 часов. 

13 Коноплева 
Любовь 

Васильевна  

 «Социальный педагог. Воспитание и социализация 

личности в системе образования» 16 часов, 19.06.2023 

 

14 Дресвянкина 
Елена 

Александровна 

 -АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь гражданам, 

имеющим детей» 72 часа, 23.03.21. 

-БУ ВО «Областной центр ППМСП» «Психолого-

педагогическая, методическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителем) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей» 16 

часов, 11.11.2021  

«Дифференциальная диагностика, профилактика и 



коррекция нарушений письма и чтения у детей в условиях 

реализации ФГОС» 16 часов, 17.10.2023 

15 Дурягин Максим 

Юрьевич  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя физической культуры), 36 часов, 26.05.2022  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» 

(учителя физической культуры), 36 часов, 22.09.2023 

16 Мосеевская Нина 

Андреевна 

--АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» 

(учителя физической культуры), 36 часов, 22.09.2023 

17 Неспанова 

Людмила 

Александровна 

"Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования"16 

часов, 18.09.2023   

«Инклюзивное образование детей с оВЗ в условиях ФГОС» 

16 часов, 17.09.2023 

18 Поджарова Алена 

Александровна 

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя физической культуры), 36 часов, 26.05.2022  

 

19 Рогозина Елена 

Анатольевна  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя иностранного языка), 36 часов, 09.06.2022  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 16 

часов , 25.08.2023 

20 Рыбина Елена 

Ивановна  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя  иностранного языка), 36 часов, 09.06.2022  

21 Чекавинский 

Иван Аркадьевич  

-АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(учителя  музыки), 36 часов, 2022  

22 Степановская 

Галина 

Георгиевна 

"Современные методики обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 2021 общего образования", 16 

часов, 17.09.2023 

 

Все педагоги прошли курсы по обновленным ФГОС.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — выполнение требований 

ФГОС и поиск путей повышения качества образования на уровне НОО.  

Одним из условий развития персонала является методическая работа в составе 

методического объединения учителей начальных классов. 

 

 
 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной 

организацией на очередной финансовый год. 

 



 

Приложение 1  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по коррекционному курсу 

«КОРРЕКЦИОННЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

(Вариант 7.1, 7.2) 

1-4 класс 

 

Пояснительная записка 

 
Данная образовательная программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Данная программа относится к коррекционно-развивающим программам и разработана 

в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 20 апреля 2021 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1198 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 ВК-42/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...")» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 
г. № 9 «О внесении изменения в постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы". 

 Положение об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75). 

 Разъяснения по вопросу регулирования рабочего времени учителей-логопедов 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при выполнении 

ими должностных обязанностей от 24.11.2020 ДГ-2210/07. 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 



общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Документ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 марта 2020. 

При разработке рабочей программы использованы следующие программы и системы 

коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения: 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина; 

Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: «Просвещение» 1971. 

Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 

1989. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. 

Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н.Лиманская. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительную записку, раскрывающую цель и основные задачи коррекционно- 

логопедической работы, основные содержательные линии; 

Содержание программы с примерным распределением учебных часов; 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся, календарно- 

тематическое планирование, список литературы. 

Программа направлена на обеспечение коррекции речевых недостатков младших 

школьников с ОВЗ и оказание помощи детям с различными нарушениями устной и 

письменной речи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, а также адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными 

отклонениями в состоянии психофизического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-

развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям (в 

частности, ЗПР, ТНР, нарушениями слуха и зрения, и другие). 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений речевой деятельности у детей в 

настоящее время является одной из самых актуальных проблем логопедии. 

Обучение учащихся грамотно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме в настоящее время выходит за рамки уроков чтения и русского языка и является одной 

из задач всего процесса обучения в школе, а также очень важно для процесса 

коммуникации и социализации детей с ОВЗ. 

Письмо и письменная речь, являясь «базой» всего дальнейшего обучения, вызывает 

значительные затруднения у младших школьников с речевыми нарушениями, что оказывает 

отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на процесс их 

социальной адаптации в целом. 

Письменная речь в отличие от устной формируется только в условиях целенаправленного 

обучения, т.е. механизмы письменной речи формируются в период обучения грамоте и 

совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. 

Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая требует определѐнной 

степени зрелости многих психических функций ребѐнка. Для овладения письменной речью 

имеет существенное значение степень сформированности фонетико- фонематических 

процессов и лексико-грамматического строя речи ребѐнка. Значение формирования 

письменной речи возрастает по отношению к детям с ОВЗ с нарушениями устной и 

письменной речи. 

Недостатки звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития 

находят более или менее отчѐтливое выражение в письме в виде смешения букв, искажения 

слоговой структуры слов, ошибок в словообразовании, согласовании и управлении, в бедности 

синтаксических построений в письменной речи учащихся. 

В настоящее время большое количество детей к началу школьного обучения имеют различные 

речевые отклонения, влекущие за собой нарушения письма и чтения. 

Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно выявить и предупредить 

нарушения устной и письменной речи, а при невозможности пропедевтической работы 

своевременно устранить специфические ошибки с целью недопущения их перехода на 



дальнейшее обучение. А также, в связи с тем, что в нынешнее время практически 100% 

обучающихся, зачисленных на занятия на школьный логопункт имеют статус ребѐнка с ОВЗ, 

развивать высшие психические функции как внимание, мышление, все виды памяти, 

воображение и другие. 

Исходя из вышеизложенного, целью программы является: 

 создание системы комплексной помощи (профилактике, своевременной 
диагностике, коррекции и дальнейшему развитию письменной речи) детям с 

ограниченными речевыми возможностями и помощи им в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС, в том числе ФГОС ОВЗ; 

 создание специальных условий развития и коррекции на базе школьного 

логопункта, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

речевыми нарушениями посредством индивидуализации и дифференциации 

коррекционно-развивающей работы; 

 коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; 

  формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Основными задачами реализации программы логокоррекционной работы являются: 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение вида и степени речевого дефекта у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями 
основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С. Выготским, М. Е.Хватцевым, А.В. Ястребовой, Л.Н. 

Ефименковой, Г.Г.Мисаренко, И.Н.Садовниковой и др. 

 

В стандартах второго поколения на первое место выходят требования к результатам 

освоения образования, а также квалификационные процедуры подтверждения 

соответствия реально достигнутых результатов ожидаемым. Целью образования 

становится личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие 

учащихся. ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. Учителям- 

логопедам школьных логопунктов важно ориентироваться наследующие показатели 

деятельностного подхода стандартов второго поколения: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий. 

Целевая аудитория: 

- обучающиеся начальных классов с ОВЗ, имеющие особенности развития, в том 

числе нарушения речи, препятствующие овладению навыками чтения и письма при 

освоении АООП НОО, вследствие недостаточно сформированной речевой функции и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью и 

нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учѐтом особых 

образовательных потребностей. 

Логопедическая работа имеет свою специфику и строится на основе следующих 

принципов: 



 Принцип развития, онтогенетический принцип - который состоит в анализе 
объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребѐнка, учѐт 

последовательности формирования психических функций в онтогенезе. Разностороннее 

и динамическое обследование ребѐнка с этих позиций позволяет выявить ведущий 

речевой дефект и обусловленные им недостатки психического развития. В дальнейшем, 

при планировании коррекционной работы это учитывается. 

 Принцип опоры на сохранное звено сохранные анализаторы и их взаимодействие, 

поэтапное формирование умственных действий. 

 Принцип единства диагностики и коррекции развития. Согласно этому принципу 
коррекционная работа может быть правильно организована «на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из 

понятия «зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов 

коррекционно-педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого 

изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 
различных компонентов речи и организации преемственной работы всех участников 

коррекционно-развивающего процесса. Этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой структуры 

слова позволяет добиваться нужной чѐткости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической системы словообразования и словоизменения. 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния 

других психических процессов. Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те 

психологические, особенности детей, которые прямо или косвенно препятствуют 

эффективной коррекции речевой деятельности. 

 Принцип непрерывности гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Методы, применяемые в практике учителя – логопеда в рамках коррекционной деятельности в 

ОУ: 

 практические (игры, упражнения); 

 наглядные (демонстрация, иллюстрации); 

 словесные (объяснения, разъяснения, рассказ, инструкция, беседа). 
Формы работы учителя – логопеда в рамках коррекционной работы в ОУ: 

 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 
группы педагогов или родителей; 

 совместная работа родителей и детей дома по заданиям логопеда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

 учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

 различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 
шипящие иаффрикаты, гласные ударные и безударные; 



 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать 
слово по составу(несложные случаи); 

 писать под диктовку предложения и тексты; 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 
интонацию; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать текст   по плану   с помощью учителя, несложные по 
содержанию тексты –самостоятельно. 

 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 
 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

 подбирать к слову родственные слова; 

 владеть навыками словообразования и словоизменения; 

 подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

 дифференцировать предлоги и приставки; 

 составлять распространенные предложения; 

 определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

 составлять план связного высказывания. 
 

По окончании 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил 
правописания, связанных с полноценными представлениями о 

морфологическом составе слова (безударные гласные, проверяемые ударением, 

приставки, сложные слова, изменение имен прилагательных по родам, числам, 

падежам в зависимости от существительных); 

 учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

 учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

 учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 

 учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 



 

Личностные УУД 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
позиции: 

– общепринятых нравственных правил; 

– важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ. 

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или 

«плохие». 

 Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира. 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях. 

Признавать свои плохие поступки. 

 

Регулятивные УУД 

 Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Учиться высказывать свое предположение (версию). Учиться работать по 

предложенному плану, использовать необходимые средства. 

 Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Учиться отличать правильно выполненное задание от неверного. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД 

 Отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке. 

 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи. 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем материалах. Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать предметы. 

 Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака. 

 Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

 Наблюдать и делать самостоятельные выводы. Подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему. 

 Составлять простой план небольшого текста-повествования. 
 

Коммуникативные УУД 

 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с 

возрастными требованиями состояния развития речевой системы (устной и 

письменной), а также психофизических процессов у детей с нарушениями 

устной и письменной речи, имеющих нарушения зрения, что необходимо для их 

всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

 



Место логопедических занятий в структуре основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: образовательная область «Русский язык», «Чтение», 

«Окружающий мир». 

Вся логокоррекционная работа в общеобразовательном учреждении осуществляется по 

следующим направлениям: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа; 

 преемственно-перспективная работа. 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

 раннюю диагностику речевых отклонений в развитии и анализ причин трудностей; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение анамнеза общего и речевого развития обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей (логопедической) работы. 

Вводная фронтальная диагностика направлена на сбор информации о показателях 

развития школьно-значимых психофизиологических функциях с применением метода 

направленного наблюдения за учебной деятельностью ребенка во время уроков и 

выполнения им тестовых заданий. Результаты фиксируются в индивидуальных речевых 

картах. По результатам проведенной диагностики педагог проектирует индивидуальный 

маршрут коррекции устной и письменной речи. 

Итоговая мониторинговая диагностика проводится по специально разработанному 

контрольно-оценочному материалу. 

Требования к процедуре диагностики уровня развития устной и письменной речи 

младших школьников: 

1. Обследованию подлежат основные виды познавательной деятельности ребѐнка. 

Выявляются наиболее существенные операции мышления: анализ и синтез, обобщение и 

абстракция. Устанавливается, умеет ли ребѐнок отличать существенные признаки и 

свойства предмета от несущественных, находить сходство или различие, обобщать 

окружающие предметы по какому-либо признаку и т.д. 

2. При оценке уровня познавательных возможностей должны учитываться не только 

конечные результаты и скорость выполнения задания, но и данные анализа самого 

процесса деятельности. Поэтому в процессе обследования необходимо обращать 

внимание на то, проявляет ли ребѐнок интерес к деятельности, внимателен или быстро 

отвлекается, как относится к успехам и неудачам в своей работе, каковы трудности , и умеет ли 

он их преодолевать. 

3. Обследование ребѐнка рекомендуется начинать с выполнения заданий, доступных его 

возрасту и, в случае необходимости, упрощать их до тех пор, пока ребѐнок не будет 

справляться с новой для него формой деятельности. 

При диагностике речевого развития ребѐнка используется совокупность приѐмов и методов с 

учѐтом всех данных о ходе развития ребѐнка. Углубленная диагностика каждого ребѐнка 

поступившего в первый класс проводится по методике Фотековой Т.А. «Тестовая методика 

диагностики устной речи младших школьников» (Приложение 1). 

У детей 2-4 классов проверяется навык усвоения письма и чтения. Для этого проводится 

углублѐнное обследование навыка чтения и письменных работ обучающихся. 

 

Непосредственно коррекционно-развивающая работа включает выбор методов и форм 

организации логопедической развивающей деятельности. 

Методы, применяемые учителем-логопедом в рамках общеобразовательного учреждения: 

 наглядные (демонстрация, иллюстрация); 

 практические (игры, упражнения); 



 словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, инструкция, беседа). 

Формы работы учителя-логопеда в рамках общеобразовательного учреждения: 

 логопедические занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные); 

 консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) для 

группы родителей или педагогов; 

 совместная работа родителей и детей дома по заданию логопеда. 

Механизмы нарушений устной речи, а также чтения и письма во многом являются сходными, 

поэтому и коррекционно-развивающая работа по их устранению имеет много общего. 

Успешность логокоррекционной работы определяется по сравнительным анализам 

результатов диагностических работ (вводной и итоговой). 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

скорригированное звукопроизношение; повышение обучаемости; пробуждение интереса к 

процессу чтения и письма; снижение количества ошибок дисграфического характера в 

письменных работах учащихся; снятие эмоциональной напряженности при выполнении 

учебных заданий. 

Время освоения содержания каждого раздела программы носит индивидуальную 

направленность. В связи с этим допускается выборочное и автономное использование разделов 

программы, варьирование количества часов на усвоение коррекционного материала. 

В содержании всех блоков логокоррекционной работы также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В концепции 

фундаментального ядра общего образования определены следующие основные виды 

универсальных учебных действий (далее – УУД): личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. Личностные УУД обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: 1) смыслообразование; 2) нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия 

(положительное отношение к школе, логопедическим занятиям, способность 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха, связывая успех с усилиями, 

стараниями, трудолюбием); 

 повышение мотива учебной деятельности (интерес к новому); 

 формирование потребности в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности (быть полезным обществу); 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (справедливости, правдивости); 

 формирование моральной самооценки (развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести – как регуляторов морального поведения); 

 развитие доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

 развитие эмпатии и сопереживания; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

художественной литературой и произведениями искусства. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности и 

включают: 1) целеполагание; 2) планирование; 3) прогнозирование; 4) контроль в форме 



сличения способа действия и его результата; 5) коррекция; 6) оценка; 7) элементы волевой 

саморегуляции, как способности к волевому усилию. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, исправлять 

допущенные ошибки; 

 умение адекватно воспринимать оценки; 

 умение различать трудность и сложность задания; 

 умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей. 

 умение самостоятельно формулировать познавательную цель на следующее 

занятие; 

Познавательные УУД включают: 1) общеучебные действия; 2) логические действия; 3) 

действия постановки и решения проблем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

 готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

 развитие познавательной инициативы ( умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

 умение выделять существенную информацию из текстов и заданий; 

 ориентация в возможностях информационного поиска (справочник, словарь) и 

умение использовать эти ресурсы в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельно; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и нормами родного языка; 

 умение излагать свое сообщение в письменной речи; 

 умение осуществлять сравнение, анализ, классификацию, обобщение предметов и 

явлений. 

Коммуникативные УУД обеспечивают: 1) социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности); 2) умение слушать и вступать в диалог; 3) участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 4) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-то предмет 

или вопрос и уважение иной точки зрения; 

 учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

Новый стандарт предлагает в качестве основных образовательных результатов предметные, 

метапредметные и личностные. Результаты деятельности школьного учителя-логопеда 

напрямую влияют на качество обучения по литературному чтению, русскому языку, 

окружающему миру, что является основополагающим для дальнейшего усвоения знаний 

обучающимися в основной начальной школе. Решение совокупности указанных задач может 

быть успешным при организации методически грамотного логопедического сопровождения. 

Компоненты логопедического сопровождения:  профилактика речевых нарушений; 

 логопедическая диагностика; 

 коррекция речевых дефектов; 

 формирование всех сторон (компонентов) речи; 

 развитие невербальных психических функций; 

 развитие эмоционально – волевой сферы; 

 формирование нравственных установок ребѐнка. 



 

Консультативная работа включает проведение мероприятий по профилактике речевых 

нарушений у младших школьников. 

Данную работу целесообразно проводить с родителями и педагогами во время занятий по 

предшкольной подготовке детей. 

Цель: ознакомление с особенностями речевого развития детей 6-7-летнего возраста и 

предупреждение возникновения речевых нарушений посредством проведения следующих 

приѐмов и мероприятий: 

 Первичные консультации с педагогами, родителями (методические рекомендации 
«Готов ли ребѐнок к школе?») 

 Выступление на родительских собраниях с рекомендациями «Чем могут помочь 

родители в речевом развитии детей». 

 Вторичные консультации («Как подготовить ребѐнка к школе?») 

 Индивидуальные консультации для родителей и детей. 

 Развитие зрительно - пространственных функций у детей. 

 Развитие памяти, внимания, аналитико-синтетической деятельности у детей. 

 Формирование языкового анализа и синтеза, лексики, грамматического строя. 

 Устранение нарушений устной речи. 

 Нарушения чтения и письма у детей младшего школьного возраста. Причины их 

возникновения и профилактика. 

Материалы: 

 Систематизированный пакет консультативного материала для родителей в 
электронном и распечатанном виде; 

 Систематизированный пакет консультативного материала для педагогов в 
электронном и печатном виде; 

 Пакет материалов по диагностике уровня речевого развития детей 5-7 лет. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

логопедической работы; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
особенностей речевого развития различных категорий детей. 

Преемственно-перспективная и методическая работа. Данное направление 

предусматривает: 

 осуществление связи с ДОУ, ОУ для детей с нарушениями речи, логопедами и 
врачами, специалистами детских поликлиник и психолого-медико-педагогических 

консультаций; 

 участие в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 повышение своей профессиональной квалификации. 
 

Этапы реализации программы 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 



(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с речевой патологией. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с речевыми 

нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и психолого- 

логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с особыми образовательными потребностями; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации 

программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учѐт структуры и уровня речевого 

дефекта и индивидуальных особенностей ребѐнка; коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий (в том числе информационных, компьютерных) для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; учѐт специфики 

речевого нарушения ребѐнка; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздорови тельный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 



гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно оздоровительных и иных мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных учебных 

заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них касаются 

только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования и, как правило, 

сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в недоразвитии как 

звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким образом, среди 

обучающихся выделяют группы детей с нарушениями речи, обусловленными фонетическим 

недоразвитием речи (ФНР), фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по 

методикам Т.А. Фотековой, нейропсихологическим диагностикам письма и чтения младших 

школьников Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. По результатам диагностики составляется 

аналитическая справка и индивидуальная речевая карта на каждого ребѐнка нуждающегося в 

логопедической помощи. Результаты логопедического обследования обсуждаются с педагогом 

– психологом, классным руководителем. На основании материалов обследования составляется 

перспективный план работы для каждой группы обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование индивидуальных адаптированных специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 



работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Организация работы  по  логопедическому  сопровождению 

Коррекция нарушений речи учащихся общеобразовательной школы требует 

организации специальной логопедической работы. Время  для логопедических занятий 

определено во второй половине дня. Продолжительность групповых занятий составляет 

35 минут для обучающихся 1-ых классов, 40 минут для обучающихся 2-4 классов. 

Продолжительность одного индивидуального занятия – 20 минут. Количество занятий в 

неделю на одного ребенка – 2-3 занятия. Количество учебных недель: 1 класс – 33 недели, 2-4 

класс –  34 недели. 

Условия проведения: занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими возрастными 

нормативами, это позволяет избежать переутомления и дезадаптации школьников. В 

тематическом планировании представлено примерное распределение часов по темам, но оно 

может быть изменено в связи с тем, что дети-логопаты, в том числе дети с ОВЗ должны 

проходить любую тему до полного усвоения. 

 

Структура занятий определяется составом группы: при незначительном количестве в группе 

детей с дефектами произношения большая часть времени отводится фронтальной работе, в 

ходе которой формируются фонематические процессы и уточняются представления о звуко-

слоговом составе слова. У детей, имеющих ОНР, методом устного опережения уточняется и 

активизируется словарный запас и модели простых синтаксических конструкций. 

Вначале уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языковых 

средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется 

развитие и совершенствование психологических предпосылок к активной учебной 

деятельности (устойчивость внимания, способность к переключению). 

Формирование этих свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, 

прежде всего навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять 

еѐ по ориентирам. Коррекционная работа, проводимая на основе анализа звучащей речи, 

занимает на логопедических занятиях центральное место. В процессе реализации данной 

программы дети уточняют практическое представление о предложении, слове, слоге, ударении, 

звуке, букве, гласном, согласном. 

Также ведѐтся работа по: 

- развитию фонематических процессов; 

- формированию навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слов; 

- закреплению звуко-буквенных связей; 

- автоматизации поставленных звуков; 

- формированию готовности к восприятию отдельных орфограмм, правописание которых 

основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова. 

- развитию памяти, внимания, мышления, восприятия, ориентировки в пространстве и 

времени; 

- развитию сенсорных и моторных функций; 

- формированию кинестетической основы артикуляторных движений;; 

- развитию эмоционально-волевой сферы и навыков учебной деятельности; 

- формированию черт гармонической, социализированной личности. 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен поставленными задачами. Программа 

предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной работы: 

  1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания; 

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 

- способность к запоминанию; 



- способность к переключению; 

- навыки и приѐмы самоконтроля; 

- познавательная активность. 

  2. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности; 

- принятие учебной задачи; 

- активное осмысление материала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и средств 

достижения цели; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определѐнном темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной терминологии; 

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- соблюдение речевого этикета; 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

 Развитие 

лексической 

стороны речи. 

Слово как единица 

речи (1 час). 

Лексическая тема 

«Осень» 

Выделение слова из текста, речевого 

потока. Соотнесение слова и предмета. 

Условно-графическое обозначение 

слов. Уточнение значений имеющихся 

в активном словаре слов. 



  

 

 

Слова - названия 

предметов (1 час) 

 

Слова – названия предметов, с 

которыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Упражнения на 

активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор 

картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к 

лексическим темам («Учебные вещи», 

«В школе»), названия частей и деталей 



   предметов. 

Слова - названия 

действий (1 час) 
 

Слова – названия действий, с 

которыми дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. Задания на уточнение 

представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения 

на активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

 

Слова – названия 

признаков предметов 

(1 час) 

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-признаков: 

игры типа «Какой бывает?». Подбор 

слов, обозначающих признаки 

предметов. 

 Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, 

вкус, вес, скорость. 

 

Слово в составе 

предложения (1 час) 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их условно- 

графическая запись. Различение слова 

и предложения. Подсчет слов в 

предложении. Составление 

предложений с использованием слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки. 

  

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме (школа, 

класс, урок, звонок, перемена, ученик, 

учитель   и т.д.). Выбор слов-действий 

и слов-признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул 

речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

Слова с близким 

 

Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме (солнце, 

дождь, ветер, листья, деревья и т.д.). 

Выбор слов-действий и слов- 

признаков к словам-предметам. 

Составление простых предложений по 

теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 



  значением (1 час)  

 Практическое знакомство со словами 

близкими по значению. Нахождение в 

словаре слов с близким значением. 

Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление смыслового однообразия 

слов. Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

 

Слова с 

противоположным 

значением (1 час) 

 

 

 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

противоположным значением. Подбор 

слов с противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием парных 

картинок. 

Слова с обобщающим 

значением (1 час) 
 

 

Распределение названий предметов по 

группам. Подбор слов с обобщающим 

значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых 

понятий. Активизация, уточнение и 

обогащение словаря обобщающих слов 

с помощью упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди 

лишнюю картинку, назови все 

остальные картинки одним словом; 

подбери слово по аналогии: стол- 

мебель, платье - ? 

 Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, вечер, 

ночь и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. 

Подбор лексических средств для 

описания режима дня. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания на тему. 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

(1 час). 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой 

органов речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 



 письма и чтения  (сопоставление артикуляций и 
акустических характеристик разных 

звуков). 

  

Звуки и буквы а, А, о, 

О, У, ы, и, И (2 часа). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только 

с участием голоса при отсутствии 

шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных 

гласных звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной буквы. 

Сравнение написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», «уа». 

   

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - 

сонорных и шумных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и 

артикуляции. 

  

 

Согласные звуки. 

Согласные звуки и 

буквы н, Н, с, С, к, К, т, 

Т (2 часа). 

Характеристика звуков [Н], [Н ], [C], 

[C ], [К], [К ], [Т], [Т ]. 

Определение места звука в словах. 

Условно- графическое обозначение 

мягкого согласного. Закрепление 

образа печатной и письменной буквы в 

упражнениях. 

Списывание букв с печатного текста и 

соотнесение с образцом. 

  Понятие слога. Слогообразующая роль 
гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Дифференциация 

данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление слова на слоги. 

Подсчет количества слогов. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. Чтение прямых и 



   обратных слогов с использованием 
слоговой таблицы. 

  

Определение звукового состава слов. 

Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

(1 час) 

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов: 

 а) выделение звука на фоне слова, 

 б) вычленение первого и последнего 

звука из слова, 

 в) определение места звука в слове, 

 г) определение количества, 

последовательности звуков и места 

каждого из них в составе слова. 

 Составление графических схем 

звукового состава слов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

 

Звуковой состав слова. 

(2 часа) 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и 

слоги со стечением согласных (ССГ, 

ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из 

сочетаний различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.). 

  

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая 

роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об 

особенностях произнесения ударного 

гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту 



   ударного гласного. 

 Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 

места ударного и безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением согласных. 

(1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги. (2 часа) 

 

Задания на закрепление представлений 

о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с 

опорой на демонстрируемые 

графические схемы. Выполнение 

заданий на запоминание рядов из двух- 

трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на 

предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления, сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

  

Беседа о зиме. Подбор слов к теме 

(снег, лед, мороз и т.д.). Выбор слов- 

действий и слов-признаков к словам- 

предметам. Подбор лексических 

средств для описания признаков зимы. 

Составление предложений и связных 

высказываний по теме с опорой на 

картинки. 



   

Звуко-слоговой анализ 

и синтез. (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима». 

 

3 четверть 



 Звуко-буквенный 
состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

Звук и буква л, Л, р, Р, 
в, В, п, П, м, М, б, Б, д, 

Д, 

ж, Ж, ш, Ш, ч, Ч, г, Г, 

й. (2 часа) 

Диагностические задания: 1) на 
определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение 

его акустических и артикуляционно- 

голосовых характеристик; 2) на 

называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы 

видим и пишем. Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной речи. 

характеристики элементов букв, их 

пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

  Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

  

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е (2 

часа). 

 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 

прямых слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными первого ряда 

(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с другими 

согласными звуками. Закрепление с 

помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого 

и наоборот. Работа по сопоставлению 

значений и звучания слов типа МАЛ- 

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь. (1 

час) 

 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п. Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется 

специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат- 

брать). 

 

 

Уточнение акустических и 



   артикуляционных признаков сходства 
и различий в звучании звонких и 

глухих согласных звуков. Определение 

участия голосовых связок в звучании 

звонких звуков с помощью тактильных 

ощущений. Звуки согласные парные по 

звонкости-глухости. Звуки согласные 

звонкие непарные (Звуки и буквы М, 

Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие 

непарные (Х, Ц, Ч, Щ). Звуки и буквы 

Ч, Щ. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. (1 час) 

 

Подбор пар звуков по звонкости- 

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости- 

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. 

(2 часа) 

 



    

4 четверть 

 Звуко-буквенный 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения. 

(2 часа) 

Дифференциация 

парных звуков и букв 

З-С, Ж-Ш (2 часа). 

Подбор пар звуков по звонкости- 

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости- 

глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

 

 

Диагностика и 

формирование 

грамматического 

строя устной речи 

и коррекция его 

недостатков. 

 

 

(6 часов) 

 

 

 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») (2 

занятия) 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию 

и выбор соответствующего 

изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин. 

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о 

весенних забавах и делах детей (с 

опорой на серию сюжетных картин), 

анализ его содержания (ориентировка 

на смысл отдельных предложений 

текста). Придумывание названия 

текста. Вывод о признаках текста: 1) 

текст состоит из предложений; 2) 

предложения связаны между собой по 

смыслу; 3) текст может иметь название 

– заголовок. 

   

Выделение предложения из структуры 

текста. Определение словесной 

структуры предложения. Составление 

графических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по 

реконструкции предложений путем 



   замен входящих в них слов. 

Предложение (1 час) Составление предложений: 

 а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности; 

 б) по картинкам и опорным словам; 

 в) по опорным словам. 

  

Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки 

и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного сочетания 

слов. 

 

Словосочетание (1 час). 
 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

 Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

Словоизменение. 

 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов- 

предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного 

вида). Работа по уточнению значений 

новых слов. 

 

 

Словообразование. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: Книголюб, 2005. 

Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования : метод. пособие / 

О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. Учебно-

методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s- detmi-s-

zaderzhkoy.- Загл. с экрана. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. 

Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 

Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010. 

Чиркина, Г.В. Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда спец. 

(коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. российская. - М. : АРКТИ, 2003.   2013. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у  младших школьников. М.: Сфера, 

 

 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 2016. №2. С. 

53–59. 

 Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым 

образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. 2016. № 2. С. 100–

111. 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших 

школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования. 2016. 

№ 3. 

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности у младших 

школьников с задержкой психического развития // Дефектология.-2005.-№ 2.- С.57-65. 

Иншакова О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для фронтальной и 

индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. Метод.пособие. М.: Владос, 2004. 

Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе / О. А. Ишимова. - М.: Просвещение, 

2012. 

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. 

Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. Письмо. Программно-методические материалы. М.: 

Просвещение, 2014. 

Ишимова О.А. Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 

начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: Просвещение. 

Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 

школьников / Под общей редакцией Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой. - М.: Секачев, 2008. 

Садовникова, И.Н. Нарушения письменной речи у младших школьников и их 

коррекция. Любое издание. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG&Z21ID&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A%3D&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/proiznoshenie-mir-zvukov-posobie-dlja
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html
http://knigi.link/knigi-logopediya/neyropsihologicheskaya-diagnostika-obsledovanie.html


Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического 

развития //Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. 

Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

Магнитофон и набор аудиозаписей. 

Диктофон для фиксации результатов диагностики. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление 

типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому уже 

при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые результаты, ставя 

промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения. 

По окончании учебного года учитель-логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

–обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов). 

Логопедические методики обследования речи представлены в списке методического 

обеспечения. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно 

речевого развития, но и многие другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен 

для сферы жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для 

оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 
помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 
дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в  семье, 

школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 



 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 
звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность 

усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, 

полученная от родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 



Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей 

возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно 

использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно 

произносимого звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не 

всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. назови общим названием (предлагаются ряды слов, начиная с наиболее простых 

и заканчивая более сложными). 

2. Самостоятельное продолжение тематического ряда. 

3. Подбор синонимов, антонимов, родственных слов. 

4. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 

5. Угадывание предмета по признакам. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с 

помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем 

провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в 

выполнении диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по 

результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

выросло не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия
1
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной 

стимулирующей и организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют 

качественное улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 1 классе 

представлены в конце программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении 

речевых недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для 



получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в 

соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 
(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию 

(подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 
конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 
различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 
твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук 

из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять 

его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; 

составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко- 

слоговой структуре слов). 

 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 
существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 
высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» для 2-го класса оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 



принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий 
учителя-логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения 

требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности использовать грамматически правильные связные высказывания для 
решения познавательных задач; 

 способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 
составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 
ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

 умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах 

и справедливости; 

 умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 
(составление текстов-описаний); 

 способности к восприятию красоты слова, художественной ценности литературных 

произведений; 

 активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных 
произведений; 

 умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять 
настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 

эмоциональную лексику. 

Сформированность    навыков     продуктивной     межличностной     коммуникации 

проявляется в: 

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, 
согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

 умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 
групповое выполнение задания); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 
чужому мнению); 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

 умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления 
(ябедничать, обзываться, громко плакать); 

 способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов; 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния 
(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), 

потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 



деятельности; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 

педагога. 

 способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

 умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 
Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации 
своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

 умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 
использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

 умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 

следовать ему; 

 способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 
правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 
требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 
задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 2-го класса. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. 

Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения 
всех звуков русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких- 

глухих, твѐрдых-мягких); 



- сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия 

звука в слове. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, 
понятия об омонимах; сформированы навыки 

 использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения 
звуков по артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости 

согласных звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 
слогообразующем значении гласных звуков; 

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 
опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и 

неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 
речи; 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 
последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с 
опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота 
используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, 

интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким 
знаком (ь) и гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена 

прилагательные и выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет 
правильность написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от 
интонации ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать 
заголовок; 

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 



 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 
Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 

ответов на уроках и поведения обучающихся. Для показателя умение использовать 

грамматически правильные связные высказывания для решения познавательных задач может 

быть предложена балльная оценка: 

0 баллов – умение отсутствует; 1 

балл – умение неполноценно; 2 

балла – умение полноценно. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. 

Для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) балльная оценка может быть 

представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремится вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 

активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 
звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика 

и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 

программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 

качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации. 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 
контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, для оценки состояния активного словаря и понимания значений слов можно 

использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к 

слову-стимулу). 



4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

На каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, 

оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью 

диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года, которые записываются в 

протоколе обследования речи. По каждой пробе можно оценить конкретный прирост 

(количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия
2
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 

запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

При отсутствии положительной динамики в преодолении речевых недостатков ребенок при 

согласии родителей может быть направлен на школьный консилиум для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и 

цикличность усвоения речеязыкового материала обучающимися. Многократное 

воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них 

стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей 

устного общения, созданию предпосылок 
5
Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 

связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 

тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных 

нарушениях – 0,3. 



письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому языку. При планировании 

тем логопедических занятий необходимо учитывать содержание программного материала по 

предметам Русский язык и Чтение, что способствует лучшему усвоению этих предметов. 

У большинства обучающихся ко второму классу под влиянием систематической 

логопедической работы наблюдается положительная динамика в общем речевом развитии. 

Улучшается состояние импрессивной речи; второклассники приобретают навыки понимания 

как отдельных высказываний, так и содержания небольших по объему текстов описательного 

или событийного характера, могут отвечать на вопросы по его содержанию. 

В экспрессивной речи у большинства детей улучшается состояние произносительной стороны 

речи: преодолеваются полиморфные нарушения звукопроизношения, недостатки 

звукослоговой структуры слов, это связано в частности и с улучшением навыков 

фонематического восприятия и различения фонема, слухового контроля за звучащей речью. 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В лексико-грамматической стороне речи отмечается увеличение словаря основных частей речи 

(существительных, глаголов, прилагательных), второклассники чаще и точнее используют в 

своих высказывания обобщающие понятия житейского характера (посуда, одежда и пр.) могут 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы; 

В грамматической стороне речи уменьшается количество грубых аграмматизмов (ошибок 

согласования слов в роде, числе падеже, согласования глаголов), дети адекватнее употреблять 

некоторые суффиксальные модели словообразования (образование существительных от 

глаголов, притяжательных прилагательных от существительных); 

В связной речи обучающиеся приобретают определенные диалогические умения: могут 

обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически правильными 

высказываниями (вопросами, просьбами), используют основные формулы речевого этикета в 

диалоге; в монологической речи дети составляют связное высказывание в виде пересказа 

текста и рассказа с опорой на картинки. 

В тоже время речи в устной речи обучающихся сохраняются типичные недостатки, прежде 

всего лексико-грамматического характера и затруднения в продуцировании собственных 

монологических высказываний. Поэтому во втором классе содержание логопедической работы 

должно быть прежде всего ориентировано на коррекцию этих недостатков и формирование 

разных видов монологической речи как основы учебного выказывания. Работа над лексикой и 

грамматикой устной речи проводится как на уровне предложения, так и на уровне текста. Эти 

языковые единицы изучаются как по программе 

русского языка, так на логопедических занятиях. Таким образом, логопед и учитель 

отрабатывают с обучающимися навыки построения грамматически правильных и лексически 

разнообразных и точных предложений, а затем текстов. 

Кроме того, необходимо учитывать типичное для большинства детей с задержкой психического 

развития недоразвитие фонематических процессов (трудности различения акустически 

близких по звучанию фонем, затруднения в осуществлении сложных форм звукового анализа и 

синтеза). Такие недостатки фонематической стороны речи становятся причиной стойких 

ошибок в письме, второклассники пропускают гласные и согласные буквы в словах, искажают 

звуковой состав слова, не осваивают правила смягчения согласных и пр. Следовательно, в 

процессе логопедических занятий во втором классе предусматривается продолжение 

систематической работы по формированию и закреплению навыков звукового анализа и 

синтеза, фонематического различения. Это особенно важно для профилактики и преодоления 

акустических ошибок в письме, прочного усвоения ряда орфограмм второго класса, изучаемых 

на уроках русского языка (правописание мягкого знака на конце и в середине слова, 

правописание глухих согласных на конце слова). Следовательно, второе важное направление 

логопедической работы с обучающимися второго класса профилактика ошибок письма и 

чтения, обусловленных несформированностью фонемного распознания. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из нескольких модулей. Первые два модуля в 

первом полугодии направлены на преодоление трудностей в овладении и формировании 

процессов письма и чтения. Занятия этих модулей посещают все учащиеся класса. В первом 

полугодии второго класса учитель-логопед проводит занятия по развитию фонематических 

процессов, формированию навыков звукослогового анализа и синтеза, развитию и коррекции 

лексико-грамматической стороны речи и связной речи. Темы предложенных модулей связаны с 

программой русского языка. Периодичность групповых занятий с детьми 2 раза в неделю. Со 



второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 

(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 

речи и связной устной и письменной речи и модулей (с учетом трудностей учащихся) по 

коррекции нарушений чтения и письма с учетом вида дисграфии и дислексии. В связи с этим 

количество часов логопедической коррекции в учебном плане может возрасти. Учитель- 

логопед проводит один час по единому обязательному коррекционному модулю. А два часа в 

неделю отводит на коррекцию специфических ошибок письма, дифференцируя детей на 

группы по сходным трудностям. 

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии составляет 

2 раза в неделю. 

На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие 

лексико-грамматической стороны и развитие связной речи. Остальные два часа выделены на 

коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Учитель-

логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся. 

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а 

также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. Помимо групповой коррекционной работы для 

данной категории детей должны быть предусмотрены индивидуальные и подгрупповые 

логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные личностные и 

познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и отработка 

правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих занятиях 

обучающиеся должны научиться оценивать качество своих речевых высказываний и 

сверстников. Состав подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения 

дефектов звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом его 

психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени отработанности 

каждого звука. Индивидуализация коррекционного обучения должна находить отражение в 

планировании каждого занятия. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и в 

первом классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет представлений об 

окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. 

Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, 

особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно 



расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических занятиях 

закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется 

система словесных понятий, особенно существительных, обозначающих родовые понятия. 

Необходимо проводить работу по дифференциации значений существительных, глаголов и 

прилагательных, близких по лексическому значению или функциональным признакам внутри 

каждой темы. Проводится большая работа по развитию лексической системности, 

формированию семантических полей. Развитие мыслительных операций происходит за счет 

использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст 

предложений для понимания омонимов, обогащение словаря обучающихся синонимами и 

антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое 

внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо 

моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить обучающихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли 

собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль 

играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-

первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях с 

15 сентября по 15 мая. Осуществляется работа по формированию навыков фонематического 

анализа и синтеза, навыков звукобуквенного анализа и синтеза, а также навыков слогового и 

языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в 

словосочетаниях и предложениях. Развиваются пространственно- временные ориентировки, 

зрительное и слуховое восприятие, а также уточняется и расширяется объем зрительной 

памяти на материале предметов, геометрических фигур и букв. Дифференциация звуков и букв 

по акустическому и кинетическому сходству. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению ошибок на письме и при чтении проводится на уровне звука и буквы, слога, 

слова, словосочетания, предложения и текста. На занятиях формируется навык чтения целыми 

словами, отрабатывается понимание прочитанного. Большое внимание уделять чтению слов со 

стечением согласных и слов сложной слоговой структуры. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного 

устного и письменного высказывания. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, игровые 

ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям следует давать понятные и простые. При 

запоминании учебного материала необходимо использовать активное действие с материалом, 

осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей 

разбивать его на смысловые части и коротко их называть. На занятиях следует учить 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



Раздел Примерные темы 
занятий 

Примерное содержание занятий и основные 
виды деятельности обучающихся 

1 четверть 

Диагностика устной и письменной речи учащихся (до 15 сентября) 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и 

чтения (обязательный для всех детей) 

Текст 

Предложение 

Слово. Предлог 

Текст. 

Последовательность 

предложений в тексте 

Знакомство с типами текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Чтение текстов, 

определение типа. Закончи текст. Работа с 

деформированными текстами. Отработка 

техники чтения и понимания прочитанного. 

Составление распространенных предложений 

при ответах на вопросы. Определение 

главной мысли текста. 

Лексическая тема 

«Осень». 

Беседа о признаках осени. Расширение 

представлений о признаках осени в живой и 

неживой природе. Чтение отрывков 

произведений на тему «Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по картинкам. 

Составление и запись простых и простых 

распространенных предложений об осени. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении 

Списывание с печатного текста. Определение 

границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение 

предложений по вопросам педагога. Чтение 

предложений   и   определение   его   границ. 



  Интонационная выразительность 
предложений. Работа над пониманием 

распространенных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое      задание:       определить 

количество слов в предложении; определи 

количество предложений в тексте. 

Предложение (простое 

распространенное, 

деформированное). 

Порядок слов 

Определение границ предложения. 

Конструирование  предложений, 

объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов. 

Работа с деформированным предложением. 

Учиться находить, о чем говорится в 

предложении, и отвечать на вопросы 

педагога. Конструирование предложений, 

увеличение слов в предложении через подбор 

однородных членов. Составление схем 

предложений. 

Диагностическое задание: составить и 

записать предложения из предложенных 

слов; составить и записать предложения из 

слов, данных в начальной форме. 

Словосочетание в 

составе предложения. 

Связь слов в 

предложении 

Нахождение словосочетаний в предложениях 

при чтении. Составление словосочетаний по 

картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

Согласование слов в числе и роде. 

Обогащение словаря по лексическим темам: 

«Овощи», «Осень», «Учебные 

принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова 

Обобщение. Классификация. Объединение 

слов в группы по лексическому значению. 

Нахождение слов по их лексическим 

значениям. Работа со смысловыми рядами 

(дом-крыша,        книга-обложка,        пальто- 



  пуговица, ботинок-шнурки). 
Уточнение понятий и значений: слово- 

предмет, слово-признак, слово-действие. 

Нахождение слов при чтении предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на 

картинку и ответь на вопрос: Что это? Какой 

это предмет? (не менее пяти слов). Какие 

действия может совершать этот предмет? (не 

менее трѐх). 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказывания 

обучающихся о своих друзьях. Учить 

отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление рассказа по 

предложенным вопросам. 

Многозначные и 

однозначные слова 

Называние по картинкам слов, имеющих 

одно и несколько значений. Составление 

предложений с этими словами с опорой на 

картинку. Чтение текстов, предложений и 

нахождение многозначных слов. Вставить 

пропущенные 

по смыслу слова в предложения, опираясь на 

слова, данные в скобках. Объяснение своего 

выбора. 

Антонимы и 
синонимы 

Уточнение значения антонимов и синонимов. 
Подбор синонимов, антонимов на заданную 

тему. Например, подбор антонимов по теме 

«Животные»: быстрый - медленный, 

большой-маленький, лѐгкий-тяжелый, и т.д. 

Составление предложений с синонимами и 

антонимами. Чтение предложений, текстов и 

нахождение в них синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и дикие 

животные» 

Уточнение представлений детей о домашних 

и диких животных. Составление 

описательных рассказов по образцу (схеме). 

Диагностическое        задание:         составить 



  описательный рассказ о животном. 

2 четверть 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 

чтения 

(обязательный для всех детей) 

Слова. Деление 

слов на слоги. 

Звуки и буквы. 

Слово. Однокоренные 

слова. 

Подбор родственных слов. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 

Слоговой состав 

слова. Правила 

переноса слов 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. Формирование 

навыка слогового деления слова, определение 

количества слогов на слух. Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование 

слов из предложенных слогов. Составление 

графических схем звуко-слогового состава 

слов. 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

Диагностическое задание: определение 

количества слогов в слове; количества звуков 

в односложных и двусложных словах, 

перенос слов. 



 Смыслоразличительна 
я и формообразующая 

роль ударения 

Безударные и ударные 

слоги. 

Уточнение значения слова в зависимости от 
ударения (замок, кружки, плачу, парит). 

Задания на подбор слов с определенным 

местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. 

Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой 

на графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. Составление 

предложений с омонимами. 

Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные 

звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 

гласных и согласных букв и звуков. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК- 

БУКВА. Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры. Упражнения в опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов и слов с делением слов на 

слоги, определением ударного слога. 

Гласные звуки 

первого ряда 

Уточнение гласных первого ряда. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества). 

Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук 

[Й] и буква. 

Уточнение гласных второго ряда. 

Образование гласных второго ряда. Задания 

на фонематический анализ (подбор слов на 

заданный звук; определение места гласного 

звука в слове, их количества). Уточнение 

представлений о звуке [Й] и его обозначении 

на письме. Упражнения с йотированными 

гласными. Перенос слов с буквой «И 

краткое». 

Лексическая тема Уточнение представлений по теме. 



 «Наш город. Наше Составление рассказов по карте местности. 

село». Учить отвечать на поставленные вопросы. 

 Разыгрывание диалогов. Составление 

 рассказов по плану. 

Согласные звуки и Образование согласных звуков. Соотнесение 

буквы. звуков с буквами. Развитие звукового анализа 

Дифференциация и синтеза. Уточнение акустико- 

твердых и мягких артикуляционных характеристик твердых и 

согласных мягких звуков. Применение вспомогательных 

 приемов для дифференциации твердых и 

 мягких звуков (опора на тактильно- 

 кинестетические ощущения, на схемы 

 артикуляционных укладов). Обозначение на 

 письме мягких и твердых согласных. 

 Правописание буквосочетаний с шипящими 

 согласными ча-ща, чу-щу…… 

 Упражнения в фонематическом анализе слов, 

 включающих парные и непарные по 

 твердости-мягкости звуки. Придумывание 

 слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

 слогов, слов с твердыми и мягкими 

 согласными с последующим подчеркиванием. 

 Упражнения в произношении и чтении слов, 

 заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

 Составление графических схем звуко- 

 слогового состава таких слов. Последующая 

 запись слов. Упражнения в чтении слов, 

 включающих открытые слоги с буквами А-Я, 

 У-Ю, О-Ё, Ы-И, Э-Е. 

 Диагностическое задание: 

 письмо слогов, слов, предложений, 

 содержащих твѐрдые и мягкие звуки. 

Правописание мягкого Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

знака в словах символом и «опорой» для обозначения на 

 письме. Определение на слух слов с мягким 

 знаком. Знакомство со схемой слова, где 



  имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Согласные звуки и Уточнение акустико-артикуляционных 

буквы. характеристик звонких и глухих звуков. 

Дифференциация Применение вспомогательных приемов для 

звонких и глухих дифференциации звонких-глухих звуков 

согласных (опора на тактильно-кинестетические 

 ощущения, на схему состояния голосовых 

 связок при произношении звонких-глухих и 

 т.д.). 

 Упражнения в фонематическом анализе слов, 

 включающих парные и непарные по 

 звонкости-глухости звуки. Придумывание 

 слов с глухими и звонкими звуками. 

 Упражнения со словами-паронимами, анализ 

 изменения значений слов   при   включении 

 звонкого или глухого звука. 

 Соотнесение звонких   и   глухих   звуков   с 

 соответствующими буквами. 

 Составление слогов и слов со звонкими и 

 глухими звуками с последующим 

 прочтением и записью. Чтение слогов, слов 

 со стечением согласных. 

 Диагностическое задание: письмо под 

 диктовку слогов, слов, предложений 

 содержащих звонкие и глухие звуки. 

Лексическая тема Беседа по теме. Свободные высказывания 

«Новый год»  детей о предстоящем празднике. Обсуждение 

  карнавальных костюмов детей. Составление 

  рассказа по сюжетной картинке. Составление 

  новогоднего поздравления друзьям, 

  родителям. Оформление открытки. 

3 четверть 

Коррекционный модуль 



(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

Существительные. 

Словоизменение 

существительных 

Одушевленные  и  неодушевленные 

существительные. Постановка вопроса к 

существительному в именительном падеже. 

Практическое употребление существи- 

тельных в форме единственного и мно- 

жественного числа на материале предметных 

картинок и в устной речи. Тренировка в по- 

становке вопроса к существительным различ- 

ного рода и числа. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с заданными 

словами, обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). 

Многозначные слова.   Составление 

предложений с однородными членами. 

Практическое употребление безпредложных 

конструкций   существительных 

единственного и множественного числа. 

Составление предложений по картинкам. 

Ответы на вопросы педагога устно и 

письменно. 

Лексическая тема 

«Зима» 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Расширение словарного запаса по теме 

(метель, вьюга, заносы, сугробы, снегопад, 

хлопья снега, снежинка и т.д.). 

Составление описательных рассказов по 

картине, с использованием опорных слов. 

Уточнение представлений по теме. 

Обогащение словаря прилагательными в игре 

«Кто больше придумает слов, отвечающих на 

вопросы: Какой ветер? иней? воздух? Какое 

небо? день? мороз? Какая погода?» 

Составление рассказа о зиме с опорой на 

слова:     наступает,     свищет     и     бушует, 

замерзает,   валит,   кружатся   и   т.д.   Запись 



  предложений с последующей проверкой 
текста. 

Глаголы. 
Словоизменение 

глаголов 

Знакомство с действиями предметов. 
Обогащение глагольного словаря. Подбор 

действий к предмету и наоборот предмета к 

действию. Соотнесение слов, обозначающих 

действия предмета, с графической схемой. 

Согласование глагола с существительным в 

роде и числе. Конструирование предложений 

с заданными словами-действиями, с 

предложенными словосочетаниями. 

Обогащение глагольного словаря 

антонимами, синонимами. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

Уточнение представлений детей о зимних 

забавах детей. Знакомство с зимними видами 

спорта. Составление предложений с союзом 

«чтобы» по данной теме при ответе на 

вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы 

кататься с горки). Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных 

Подбор признаков к предмету. Формирование 

навыка постановки вопроса к словам- 

признакам (Какой это предмет?). 

Соотнесение слов, обозначающих признаки 

предметов, со схемой. Работа по 

согласованию прилагательного и 

существительного в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Согласование прилагательного и 

существительного в косвенных падежах. 

Согласование  прилагательных с 

существительными в роде. Закрепление 

навыка согласования в игре «Опиши 

предмет». Работа с антонимами, синонимами. 

Добавление прилагательного в предложение. 



  Чтение предложений и текстов с выделением 
прилагательных. 

Словообразование 
существительных с 

помощью суффиксов 

 

 

 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Суффиксальное 

словообразование 

имен 

существительных. 

Закрепление словообразовательных форм с 
конкретным значением. Образование 

существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (- 

ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса - 

ниц- со значением вместилища, суффиксов (- 

тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник) для 

образования названий профессий. Уточнение 

названий детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать игры: 

«Собери семью», «Что не так». Составление 

предложений с предложенными словами. 

Словообразование 

глаголов 

Уточнение пространственных представлений 

детей. Выполнение действий по заданию 

педагога. Образование глаголов с помощью 

приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) 

Составление предложений по картинкам и по 

вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с 

неправильным приставочным глаголом 

(улетел к клетке, вбегает от дерева). 

Составление предложений с приставочным 

глаголом. 

Лексическая тема 

«Профессии» 

Уточнение представлений детей о 

профессиях. Образование существительных, 

обозначающих профессии при помощи 

суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 

Составление предложений из слов данных в 

начальной форме. Письменные ответы на 

вопросы педагога. 

Коррекционный модуль 

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 



Модуль по 
коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточность 

ю 

фонематических 

процессов(9ч.) 

Гласные и согласные 
звуки, их образование 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация 
гласных и согласных звуков. Образование 

звуков, уточнение артикуляционных укладов. 

Определение на слух гласных и согласных 

звуков. Знакомство с символами и «опорами» 

для обозначения звуков на письме. Чтение 

слогов, слов, словосочетаний, предложений. 

Формирование навыка слитного чтения. 

Дифференциация 

гласных букв: А-Я, У- 

Ю, О-Е, Ы-И, Э-Е 

Образование гласных второго ряда. Выбор 

гласных букв для обозначения мягкости на 

письме. Дифференциация гласных первого и 

второго ряда в слогах, словах, предложениях. 

Составление схем односложных и 

двусложных слов (О - мох, А - каша). 

Упражнения в чтении слов, включающие 

открытые слоги с данными буквами. 

Дифференциация 

гласных букв А-Я 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Я. Дифференциация гласных букв А - 

Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв О-Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Е. Дифференциация гласных букв О -Е 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв Ы-И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы И. Дифференциация гласных букв Ы-И 

в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 



 Дифференциация 
гласных букв Э-Е 

Гласная буква Е. 
Обозначение мягкости согласных на письме 

при помощи гласной буквы Е. 

Дифференциация гласных букв Э-Е в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и в 

тексте. Развитие навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

гласных букв У-Ю 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи гласной 

буквы Ю. Дифференциация гласных букв У- 

Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с 

символом и «опорой» для обозначения на 

письме. Знакомство со схемой слова, где 

имеется мягкий знак. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Звонкие и глухие 

согласные 

Звонкие и глухие согласные. 

Дифференциация слогов и слов со звонкими 

и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков 

Закрепление знаний о свистящих и шипящих 

звуках, автоматизация звуков в устной речи. 

Дифференциация свистящих и шипящих 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях.      Соотнесение      звуков      с 

символами и «опорами» для их обозначения 



  на письме. Письмо под диктовку слогов, слов, 
словосочетаний и предложений. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч- 

Щ 

Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения 

на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, 

анализа и синтеза. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. Работа над 

пониманием прочитанного. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическому 

сходству (9ч.) 

Развитие неречевых 

процессов 

Упражнения на развитие зрительного 

внимания, восприятия на материале реальных 

предметов, фигур, цифр, букв. 

Развитие и уточнение 

временных 

представлений 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, 

сутки, части суток, вчера, сегодня, завтра. 

Расширение словарного запаса по теме. 

Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений 

Развитие пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над. 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов. 

Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных букв: А-О, О- 

У, И-У 

Дифференциация сходных по начертанию 

гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. 

Сравнение элементов букв. Развитие оптико- 

пространственных представлений. Работа на 

уровне буквы, слога, словосочетания и 

предложения. Работа с квазиомонимами. 

Развитие образного мышления 

Дифференциация 
оптически и 

кинетически сходных 

Задания на дифференциацию букв, сходных 
по начертанию, количеству и 

пространственному расположению 



 гласных и согласных 
букв: 

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, 

С-Е, У-Ч, Л-А, а-д, л-я 

элементов. 
Работа на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

Модуль  по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

нарушением 

языкового 

анализа и синтеза 

Звук. Гласные- 

согласные звуки 

Уточнение гласных и согласных звуков и их 

образование. Дифференциация гласных и 

согласных звуков на уровне слогов, слов. 

Определение наличия звука в слове, его места 

(начало, конец и середина) и 

последовательности гласных и согласных в 

словах. 

Гласные I ряда Образование гласных I ряда (характеристика 

всех звуков и их артикуляция). Соотнесение 

звуков с буквами. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами. Выделение 

гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места гласных во всех позициях 

в слове. Развитие навыков звукослогового 

анализа и синтеза. 

Гласные II ряда Знакомство с гласными II ряда. Развитие 

фонематического восприятия. Соотношение 

со схемой и символом. Соотнесение слов, 

предметных картинок со схемами. Роль 

гласных II ряда при смягчении согласных. 

Развитие неречевых процессов. Развитие 

навыков звукослогового анализа и синтеза. 

Мягкий знак Мягкий знак в значении смягчения. 

Знакомство с разделительным мягким 

знаком. Закрепление знаний орфографии. 

Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления. Обогащение 

словарного запаса (подбор слов с мягким 

знаком), расширение словаря 

притяжательными прилагательными. 



  Дифференциация мягкого знака в функции 
смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Согласные звуки Уточнение знаний о согласных звуках. 

Соотнесение звуков с буквами. Выделение 

согласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых звуков в 

слове. Тренировка в звуковом анализе и 

синтезе слогов и слов. 

Слог. Деление слов на 

слоги 

Знакомство со слогом. Слогообразующее 

значение гласных. Выделение определенного 

слога в ряду слов. Определение положения 

определенного слога. Знакомство с одно-, 

дву-, трех- и четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный слог. 

Дифференциация слога и слова. Слоговой 

анализ и синтез слов. Слогораздел и перенос 

слов. Соотнесение со слоговой схемой. 

Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

Знакомство с безударными гласными. 

Выделение безударных гласных в словах. 

Закрепление знаний орфографии. Отработка 

орфограммы на существительных, 

прилагательных и глаголах. Подбор 

родственных слов. Обогащение словаря. 

Работа со схемами слов, где прописываются 

гласные буквы. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний и 

предложений. 

Родственные слова. 

Корень слова 

Знакомство со строением слова. Уточнение 

понятия «родственные слова». Подбор 

родственных слов разных частей речи. 

Выделение двух основных признаков 

родственных слов: единый корень, близость 

значения.   Составление   словосочетаний   и 



  предложений. Чтение предложений и 
нахождение родственных слов. 

4 четверть 

Коррекционный модуль 

(обязательный для всех детей) 

Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной речи 

Словообразование 

прилагательных (1 ч.) 

Образование   притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах. 

Лексическая тема 

«Моя семья. Мой 

дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, 

отчество, фамилия, возраст, день рождения, 

домашний адрес, интересы, друзья. Знания о 

своих родственников: имя, полное имя, 

возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и о своей семье 

по своему рисунку. 

Словообразование 
прилагательных 

Образование качественных прилагательных с 
суффиксами: -н-,-лив- в мужском, женском и 

среднем родах. Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/- 

енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для закрепления 

используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из 

чего сделан предмет», «Деревья. Чей лист». 

Составление словосочетаний и предложений 

в определенном роде и числе. Чтение 

предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

Актуализация слов по теме. Высказывания о 

праздновании дня 8 Марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравления с 

праздником 8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его запись на 

доске. Выполнение произвольного рисунка, 

посвященного этому празднику (развитие 

мелкой    моторики,    уточнение    зрительно- 

пространственных представлений, 



  ориентировка на листе). Уточнение знаний 
формул речевого этикета – переписывание с 

доски текста поздравления с обращением к 

конкретному человеку (маме, бабушке, 

сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

  

Предлог и его 

значение 

Уточнение пространственных представлений: 

верх, низ, слева, справа, между, под, над... 

Расширение объема зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи 

графических схем. Уточняется значение 

следующих предлогов: в, на, из, за, перед, по, 

из-за, из-под. Дифференциация различных 

значений одного и того же предлога. Ответы 

на вопросы с опорой на картинки с 

различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где мяч 

на коробке). Выполнение действий с 

предметами. Придумать предложение с 

опорой на выполненное действие или по 

сюжетной картинке. Чтение предложений с 

выделением предлогов. Составление схем 

предложений с последующей записью. 

Написание предлогов со словами. 

Лексическая тема 

«Весна» 

Уточнение    словарного    запаса    по    теме 

«Весна». Характерные признаки ранней 

весны. Весенние месяцы. Птицы весной. 

Описание внешнего вида птиц. Бережное 

отношение к птицам. Польза птиц. Труд 

людей в саду и огороде весной. Составление 

коротких рассказов с опорой на картину и 

опорные слова и словосочетания. 

Закрепление 

синтаксических 

навыков в работе над 

Соотнесение предложений с графическими 

схемами. Уточнений понятий: 

словосочетание, предложение и текст. Виды 



 словосочетанием и связи в словосочетаниях и предложениях. 

предложением. Постановка вопроса к отдельным словам в 

Словосочетание предложении. Наблюдение   за   изменением 

Предложение смысла предложения в зависимости от 

 перестановки слов, изменения количества 

 слов. Определение интонационных 

 характеристик разных предложений 

 (вопросительных, восклицательных). 

 Конструирование простых по составу 

 предложений из слов, напечатанных на 

 карточках. Последующая запись 

 предложений. Уточнение правил оформления 

 предложения при записи (Заглавная буква, 

 точка в конце предложения, вопросительный 

 или восклицательный знаки). 

Коррекционный модуль 

(в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по Дифференциация Дифференциация звуков изолированно, в 

коррекции парных звуков и букв: слогах, словах, словосочетаниях, 

специфических Б-Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

ошибок письма Т-Т', Д-Д', С-С', З-З', К- символами и «опорами» для их обозначения 

и чтения, К', на письме. Работа с паронимами. Развитие 

обусловленных Г-Г'; Ш- Ж фонематического восприятия, внимания, 

нарушением (3 ч.) анализа и синтеза. Оглушение согласных в 

фонематическог  конце слов и в середине. 

о распознавания  Дифференциация парных согласных звуков 

и изолированно, в слогах, словах, 

недостаточность словосочетаниях, предложениях и тексте. 

ю Развитие фонематического восприятия, 

фонематических внимания, анализа   и   синтеза.   Оглушение 

процессов согласных в конце слов и в середине. 

 Диагностическое задание: письмо 

 предложений, текстов под диктовку. 

Модуль по Дифференциация Задания на дифференциацию согласных букв, 

коррекции оптически и сходных по начертанию, количеству и 

специфических кинетически сходных пространственному расположению 



ошибок письма 
и чтения, 

допускаемых по 

оптическому и 

кинестетическо 

му сходству 

согласных букв: Б-Д, П- 
Т, П-Н, Л-М, Л-Н, К-Н, 

Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, 

Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р 

элементов. Работа на уровне буквы, слога, 
слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по Предлоги Уточнение пространственных представлений 

коррекции  и значения простых и сложных предлогов. 

специфических  Составление графических схем предложений. 

ошибок письма,  Написание предложений по заданию с 

обусловленных  уточнением значения предлогов. Чтение 

нарушением  предложений с выделением предлогов и 

языкового  объяснением их значения. 

анализа и Словосочетание Составление словосочетаний в определенном 

синтеза  роде и числе. Составление словосочетаний по 

  картинкам. Обогащение словаря по 

  лексическим темам: «Весна», «Овощи», 

  «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний 

  под диктовку. Нахождение словосочетаний в 

  предложениях. 

 Простое Признаки предложения. Развитие навыка 

 распространенное языкового анализа и синтеза: выделение слов 

 предложение в составе предложения, определение 

  количества слов. Работа со схемами 

  предложения. Составление предложений из 

  слов, данных в начальной форме. Чтение 

  предложений, интонационная законченность 

  предложений. Работа над деформированным 

  предложением. Письменные ответы на 

  вопросы педагога. Конструирование 

  предложений. 

 Текст. Уточнение структуры текста. Составление 

 Последовательный рассказа по предложенным словосочетаниям 

 рассказ с последующей записью. Работа с 

  деформированным текстом (чтение и запись). 

  Восстановление рассказа по плану. 



 Описательный рассказ Рассматривание предметной картинки, 

по предметной обсуждение по плану. Выделение опорных 

картинке слов. Составление рассказа по опорным 

 словам. Дополнение рассказа. Составление 

 рассказа по плану. 

Рассказ по Восстановление последовательности 

последовательным картинок. Обсуждение сюжета. Составление 

картинкам предложений по картинкам. Планирование 

 устного рассказа, выделение опорных 

 словосочетаний. Составление 

 повествовательного рассказа. 

 Самостоятельное письмо. Чтение рассказа. 

 Письменный пересказ по предложенному 

 плану. 

Составление связного Беседа по картинке. Составление 

рассказа по сюжетной словосочетаний. Составление рассказа по 

картинке предложенному началу. Чтение частей 

 текста. Работа над пониманием прочитанного 

 текста. Нахождение лишних частей текста, 

 составление связного текста. 

Диагностический модуль (с 15 мая) 



ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные   результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей    области 

«Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; 

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 
Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 

подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 
текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 
соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 
принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 
(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения); 

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 
контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 

стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 
составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 



Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 
(стремление); 

 умении соблюдать нормы поведения на уроке. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление предложений, текстов-описаний); 

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 
эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной

 коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 
коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 

чужому мнению); 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера); 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 
состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 
деятельности; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических 
задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 
поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 



познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 
популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 

правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 
требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 
звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия 
об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 
начальной форме; 



 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 
опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 
речи; 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 
последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 
наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 
предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 

рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений 
и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 
зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 
тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 

частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 
орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами; 

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 
приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 
(правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; 

ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 
ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя 

предлагается балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие 

(минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-

ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом 

оценивания: 

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 1 

балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 2 

балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, 

затруднения: 

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 1 

балл – высказывания понятны в контексте; 

2 балла – высказывания понятны. 



Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, 

подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно 

однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки может 

быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 

активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 

постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 
звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика 

и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 

программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 

качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

6. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

7. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

8. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 

9. Называние предмета по описанию. 

10. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с 



помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем 

провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия
3
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, некоторые 

участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 
5
Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 

связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 

тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных 

нарушениях – 0,3. 



5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса
4
. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 

оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, правильность и 

понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 

(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы 

и модуль, по которому будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и 

цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и 

умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому 

языку. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-логопед 

продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, 

которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-

логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 

комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо 

коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. 

Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и связной речи. Остальные два часа выделяются на коррекцию недостатков письма и 

чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление 

специфических ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – 

на коррекцию специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со 

второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 

(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 

речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), 

направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений 

письма. В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 

задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 

выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков 

письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма 

учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. Учитель - 

логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся. 



В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и 

синтезом,а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным 

вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой 

структурой слова, выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 

устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во 

втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных 

лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. 

Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических 

занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по развитию 

лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение 

умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря 

учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое 

внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе 

обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные 

вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 

предложению, его распространению и написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 

диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-

первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 



Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. 

Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа и 

синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 

предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию 

падежных форм имен существительных в единственном и множественном числе, устранению 

ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На 

логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях речи и членах 

предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и 

чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 

В третьем классе проводится большая работа по закреплению основных 

словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий и 

проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа 

направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 

дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 

беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, 

текстах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Примерные 

занятий 

темы Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль  по  

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провѐл лето». 

Беседа о   летних   каникулах.   Знакомство   с 

развитию новой лексикой. Составление предложений по 

лексико- теме. Чтение деформированных текстов, их 

грамматической восстановление с последующей записью. 

стороны речи и Конструирование предложений, письмо 

связной устной и предложений по памяти. Чтение и составление 

письменной речи плана, озаглавливание текста, нахождение 

 лишних предложений. Письменные ответы на 

 вопросы по лексической теме, проверка 

 написанных предложений с выделением 

 орфограмм. Признаки   предложения,   текста. 



 Виды текстов. Конструирование предложения, 

 текста. Распространение предложений. Виды 

 предложений. Нахождение в тексте 

 предложений и определение его типов. 

 Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

 предложений о лете. 

 Словосочетание. Уточнение представлений о признаках осени в 

 Лексическая тема живой и неживой природе. Ранняя и поздняя 



 «Осень» осень. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Осень». Обогащение 

словарного запаса по теме. 

Составление словосочетаний с последующей 

записью. Составление и запись простых 

предложений об осени, и их распространение. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Выделение из 

предложений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические        обороты,         примеры 

использования их в речи. 

 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи 

Значение слова. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со 

смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лишнего 

лексического понятия. Уточнение знаний о 

частях речи (существительное, 

прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 

синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. 

Определение общего корня слов на уровне 

практического оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». Нахождение 

однокоренных слов в тексте. Группировка 

однокоренных слов. Составление 

предложений. 

Модуль 
коррекции 

специфических 

по Гласные 
звуки 

и согласные Формирование навыков фонематической 
дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков. Уточнение 



ошибок письма и  представлений о гласных и согласных звуках, 

чтения, их дифференциация. Уточнение различий в 

обусловленных понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие 

нарушением фонематических процессов (слуха, 

фонематического представлений и навыков звукового анализа и 

распознавания и синтеза). Упражнения в опознании букв, 

недостаточностью соответствующих гласным и согласным 

фонематических звукам. 

процессов Гласные звуки первого Уточнение представлений о гласных первого и 

 и второго ряда. Слог. второго ряда. Образование гласных второго 

  ряда. Задания на развитие навыка звукового 

  анализа и синтеза (подбор слов на заданный 

  звук; определение   места   гласного   звука   в 

  слове, их количества, вычленение ударного и 

  безударного гласного звука). 

  Слогообразующее значение гласных. Развитие 

  слогового анализа и синтеза (придумать слово 

  на предложенный слог, игра «цепочка слов», 

  составить слово из предложенных слогов). 

  Уточнение правил переноса слов. 

 Ударение. Уточнение знаний об ударении и его значении. 

 Смыслоразличительная Омонимы. Упражнения на уточнение и 

 и формообразующая закрепление умений делить слова на слоги, 

 роль ударения. определять звуковой состав слогов. 

  Составление графических схем звуко- 

  слогового состава слов. 

  Задания на подбор слов с определенным 

  местом в них ударного слога. Составление 

  схем слов с указанием ударного слога. 

  Упражнения в воспроизведении 

  слогоритмической структуры слов с опорой на 

  графические схемы. Составление и 

  последующее прочтение   слов   с   голосовым 

  выделением ударного слога. 

 Согласные звуки и Уточнение представлений о согласных звуках 

 буквы. Звонкие и и буквах, их дифференциация. Образование 



 глухие. Твѐрдые и согласных звуков. Соотнесение звуков с 

мягкие согласные  буквами. Развитие звукового анализа и 

  синтеза. Обозначение на письме мягких и 

  твердых согласных. 

  Упражнения в фонематическом анализе слов, 

  включающих парные и непарные по 

  твердости-мягкости звуки. Придумывание слов 

  с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

  слогов, слов с твердыми и мягкими 

  согласными с последующим подчеркиванием. 

  Упражнения в произношении и чтении слов, 

  заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

  Составление графических схем звуко- 

  слогового состава таких слов. Последующая 

  запись слов. 

Дифференциация Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

парных согласных Дифференциация звуков в слогах, словах, 

звуков и букв: Б-Б', П- словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д- паронимами. Развитие фонематического 

Д' восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

 Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

 Отработка орфограммы на различном речевом 

 материале (существительных, прилагательных, 

 глаголах). 

Модуль по Текст. Предложение. Последовательность предложений   в   тексте. 

коррекции  Определение количества предложений в 

специфических  тексте, количества слов в предложении, 

ошибок письма,  количества слогов   в   слове.   Типы   текстов. 

обусловленных  Работа на уровне текста: закончи текст, работа 

нарушением  с деформированными текстами, нахождение 

языкового  лишних предложений   в   тексте.   Работа   на 

анализа и  уровне предложения: закончи предложение, 

синтеза(12ч.).  вставь нужное слово, исключение лишнего 

  слова, редактирование и распространение 

  предложений, нахождение главных членов 

  предложения.  Отработка техники чтения   и 



  понимания прочитанного. 

Предложение. Простые Списывание с печатного текста. Определение 

и сложные границ предложений. Уточнение 

предложения представлений о   смысловой   завершенности 

 предложения. Анализ словесного состава 

 предложений. Составление предложений   из 

 предложенных слов, данных в начальной 

 форме. Составление предложений по 

 предложенным схемам. Распространение 

 предложений по вопросам педагога, их запись. 

 Уточнение признаков простого и сложного 

 предложения. Выделение в тексте простых и 

 сложных предложений с определением 

 главных членов предложения. Интонационная 

 выразительность предложений на слух, 

 обозначение их   на   письме.   Нахождение   в 

 тексте предложений с определенным знаком на 

 конце. Постановка знаков препинания в конце 

 предложений. Работа с условно-графическими 

 схемами предложений. 

Словосочетание в Нахождение словосочетаний в предложениях 

составе предложения  при чтении. Составление словосочетаний по 

  картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

  Установление связи слов в словосочетании 

  (постановка вопроса от главного слова к 

  зависимому). Работа с наглядными схемами. 

  Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

  словаря по лексическим темам: «Овощи», 

  «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение 

  и запись словосочетаний под диктовку. 

  Нахождение словосочетаний в предложениях 

  при письме, определение главных членов 

  предложения. 

Предлог и его значение Уточнение значения простых и сложных 

 предлогов при   помощи   графических   схем. 

 Дифференциация различных значений одного 



  и того же предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. Чтение 

предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила 

написания предлогов со словами. 

Слово. Деление на Уточнение представлений об однозначных и 

слоги.   многозначных словах. Составление 

   предложений с ними с уточнением их значения 

   с помощью учителя. Самостоятельное 

   составление предложений с однозначными и 

   многозначными словами с опорой на картинку. 

   Упражнения на уточнение и закрепление 

   умений делить слова на слоги. Развитие 

   слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

   слогов. Составление графических схем звуко- 

   слогового состава слов. Упражнения: 

   придумай слово на заданный слог, составь 

   слово из предложенных слогов, найди слово, 

   соответствующее схеме, подбери слова, 

   состоящие из двух, трѐх слогов, распредели 

   слова по столбикам в соответствии с 

   количеством слогов. 

2 четверть 

Модуль по Состав слова. Корень Уточнение понятий корень и окончание. 

развитию слова. Окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, 

лексико- Лексическая тема выделение корня. Исключение лишних слов. 

грамматической «Мои увлечения» Дифференциация однокоренных слов от слов 

стороны речи и  похожих по звуковому составу. Работа по 

связной устной и  лексической теме. 

письменной речи  Составление словосочетаний по картинкам 



  (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 
словосочетаний в предложениях. Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний. 

Знакомство с различными увлечениями людей, 

их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая тема 

«Мои друзья» 

Закрепление термина «приставка». Работа с 

наглядной схемой «Состав слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-, за-, 

над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование глаголов с 

помощью приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил 

правописания приставок. Беседа по 

лексической теме. Свободные высказывания 

детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на   вопросы 

распространенными  предложениями. 

Обогащение   словаря   синонимами. 

Составление описательных рассказов по 

предложенному плану. Запись в тетрадь и 

проверка  написанного.    Нахождение 

орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая тема 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение 

суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов 



 «Зима» суффиксов. Образование с помощью 
суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». 

Подбор однокоренных слов с суффиксами. 

Нахождение в тексте однокоренных слов с 

разными суффиксами. 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Составление словосочетаний, предложений. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Зима». Составление и 

запись простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написанных 

предложений, нахождение орфограмм. 

Составление самостоятельных описательных 

рассказов на предложенную тему, письменные 

ответы на вопросы. 

Диагностическое 

занятие 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное 

составление и написание предложений по теме 

из предложенных слов или по предложенным 

картинкам. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Дифференциация Уточнение знаний о свистящих и шипящих 



фонематических 
процессов 

свистящих и шипящих 
звуков: С-Ш, З-Ж; С- 

Щ, С-Ч; Ц-Ч. 

Оглушение согласных 

на конце слов 

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение 

в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухости- 

звонкости согласных. Упражнения в подборе 

проверочных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч- 

Щ. Уточнение 

орфограмм ча-ща, чу- 

щу 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного. 

Мягкий знак и его 

значение 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль  по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения 

Уточнение представлений о гласных звуках и 

буквах, безударных гласных. Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление 

знаний орфографии. Обогащение словарного 

запаса    при    подборе    родственных    слов. 



нарушением 
языкового 

анализа и синтеза 

 Упражнения: запись ударной гласной после 
прослушивания слов, придумывание слов на 

ударный слог,   шифрование  слов (запись 

только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных 

гласных  и их  выделение. Отработка 

правильности  и  техники чтения  слов, 

словосочетаний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). Правильная 

постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и 

второго ряда 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. 

Обозначение мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на дифференциацию 

гласных на уровне звуков, слогов, слов, 

словосочетаний и простых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне 

существительных, 

прилагательных и 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу. 

Согласные звуки и 
буквы (звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие звуки) 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 
Образование звуков, способы определения 

звонкости и глухости. Упражнения на 

дифференциацию согласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. Оглушение согласных на конце 

и в середине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Уточнение знаний о написании парных 

согласных в корне слов. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и 

глухие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление словосочетаний с 

последующей записью. 



 Правописание слов с 
непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Уточнение знаний детей о написании слов с 
непроизносимым согласным звуком в корне 

слов. Звукобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и составление пар. 

Письмо словосочетаний, предложений с 

объяснением написания непроизносимых 

согласных. 

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чтения, 

выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

Имя существительное. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

Уточнение знаний об имени существительном 

и его признаках. Составление словосочетаний 

с существительными. Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных по ряду 

признаков: одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное. 

Уточнение представлений о праздновании 

Нового года. Обогащение словарного запаса по 

данной теме. 

Составление словосочетаний, предложений, 

повествовательных рассказов по плану на 

предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение 

границ предложений.  Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Чтение небольших по объему 

текстов. Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением орфограмм. 

Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. 

Выделение окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных разного рода во 

мн.    числе.    Составление    предложений    со 



  словами разного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение окончаний. 

Уточнение представлений о зимних забавах 

детворы. Составление и запись словосочетаний 

и предложений о зимних забавах. Проверка 

написанных предложений. Чтение текстов по 

теме, их озаглавливание. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ 

прочитанного текста. Самостоятельное письмо 

предложений по сюжетной картине. 

Имя существительное. Уточнение знаний   учащихся   о   склонениях 

Склонение имен имен существительных. Определение 

существительных. склонения существительных. Составление 

Лексическая тема предложений с существительными с 

«Зимующие птицы» выделением окончаний. Запись предложений. 

 Уточнение представлений о зимующих птицах. 

 Беседа и составление описательного рассказа. 

 Обогащение лексики   по   теме,   составление 

 словосочетаний, предложений. Составление и 

 запись предложений о зимующих птицах, о 

 заботе людей о птицах. Проверка написанных 

 предложений. Чтение текстов по теме, деление 

 текста на части. Составление плана по 

 содержанию текста, письменные ответы на 

 вопросы по содержанию текста. Дописывание 

 предложений, их распространение. 

Имя существительное. Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

Падежи. Лексическая существительных. Соотнесение названий 

тема «День защитника падежей с вопросами. Практические 

Отечества» упражнения в склонении существительных по 

 падежам. Запись предложений с постановкой 

 существительных в нужной падежной форме. 

 Определение падежа существительных. Работа 

 со словосочетаниями (согласование в роде, 

 числе, падеже). Словосочетание. Управление 



  (беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празднике. 

Значение праздника для российского народа. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Запись 

предложений, в которых говорится о 

празднике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Составление предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Составление 

и запись предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений. Составление 

описательных рассказов по вопросам педагога. 

Чтение небольших по объему текстов. 

Имя прилагательное. Уточнение знаний учащихся об имени 

Лексическая тема: прилагательном. Определение лексического 

«Весна» значения прилагательных. Подбор к именам 

 существительным подходящих по смыслу 

 имен прилагательных. Выделение 

 прилагательных, близких и противоположных 

 по смыслу. Упражнения в согласовании 

 прилагательных с существительными. 

 Уточнение представлений о весне. Подбор 

 лексики на предложенную тему, составление 

 словосочетаний. Упражнения: дополни ряд 

 словами синонимами, сравнениями, 

 художественными определениями (ветер – 

 теплый, ласковый, шаловливый...), продолжи 

 мысль и   запиши:   Наступила   весна   и….   . 

 Солнце стало ярче греть и …. Составление 

 предложений из предложенных слов, данных в 

 начальной форме. Проверка написанных 

 предложений. Составление рассказов с опорой 



  на предложенные слова и словосочетания. 
Измени порядок предложений так, чтобы 

получился связный текст. 

Составление повествовательного рассказа по 

серии картин, опираясь на вопросы или по 

плану. Чтение небольших по объему текстов. 

Модуль по Гласные, согласные Уточнение знаний о гласных и согласных 

коррекции звуки и буквы звуках и буквах. Нахождение букв среди ряда 

специфических  букв, их классификация (гласные-согласные, 

ошибок письма и  звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

чтения,  Письмо букв, слогов, слов с выделение 

обусловленных  гласных и согласных по инструкции. Чтение 

нарушениями  слогов, слов, предложений. 

языкового Гласные первого и Образование гласных второго ряда. 

анализа и синтеза второго ряда. Дифференциация гласных первого и второго 

и фонемного Обозначение мягкости ряда. Выбор гласных букв для обозначения 

распознавания) и на письме при помощи мягкости на письме.  Составление схем слов, 

фонематической гласных звуков развитие звукового анализа и синтеза: вставь 

дислексии  буквы в слова, словосочетания, предложения, 

  составь слово из предложенных букв. 

  Упражнения в чтении слов, включающие 

  открытые слоги с данными буквами. 

 Обозначение мягкости Уточнение представлений о мягком знаке и его 

 на письме при помощи значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

 мягкого знака знаком в значении смягчения и разделения с 

  последующей записью в соответствующий 

  столбик. Письмо с окошечками с 

  предваряющим объяснением. Чтение и 

  нахождение слов с мягким знаком. 

 Слоговой анализ и Уточнение слогообразующего значения 

 синтез слов гласного звука. Определение количества 

  слогов в слове. Уточнение и отработка на 

  материале слов различной слоговой структуры 

  правил переноса. Упражнения: придумать 

  слово из определенного количества слогов, 

  распределить   слова по количеству   слогов, 



  придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов.  

Ударение. Ударные и Ударение, его значение при образовании слов 

безударные гласные (смыслоразличительная и формообразующая 

 функция). Ударение в двусложных, 

 трѐхсложных словах. Орфоэпические нормы 

 постановки ударения. Развитие звукового и 

 слогового анализа и синтеза: определение 

 количества слогов, написание гласных звуков 

 слов, определение ударного гласного и его 

 запись, запоминание последовательности 

 звуков, слогов и их воспроизведение, 

 составление слов из предложенных слогов, 

 нахождение слов, соответствующих 

 предложенной схеме. 

Безударная гласная в Уточнение представлений о проверке 

корне  безударной гласной в корне слова. 

существительных,  Формирование навыка подбора проверочных 

прилагательных и слов. Проверка написания безударного 

глаголов  гласного по образцу, с опорой на памятку. 

  Письмо слов, предложений с пропущенными 

  гласными по образцу. 

Согласные звуки. Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

Дифференциация звуках и букв. Дифференциация звуков 

звонких и глухих изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

согласных: Б-П, Б'-П'; предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-Д'; символами и «опорами» для их обозначения на 

С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш письме. Работа с паронимами. Развитие 

– Ж. Оглушение фонематического восприятия, внимания, анализа и 

согласных на конце синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

слов середине. 

Разделительный Уточнение знаний о мягком знаке в значении 

мягкий знак разделения. Нахождение слов и их написание с 

 объяснением. Распределение слов по двум 

 столбикам по значению мягкого знака в словах. 

 (тень, соловьи). Упражнения в образовании 



  притяжательных прилагательных и их написании. 
Составление словосочетаний с предложенными 

словами (семь, семья, соль - солью), объяснение 

значения слов. Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в 

значении смягчения и 

разделения. 

Повторение 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, текстов с 

выделением слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твердый знак 

Уточнение знаний о разделительном твердом 

знаке. Вычленение разделительного твердого 

знака в словах. Нахождение слов с 

разделительным твердым знаком, выделение в 

них приставок. Образование слов с помощью 

приставок, выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 

слов, составление словосочетаний и 

предложений. Списывание текста с 

пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с 

разделительным твердым знаком. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение. Многозначность слов. 

Составление словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь слов в 

предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале 

предложения. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение из текста 

предложений.   Работа   с   деформированными 



  предложениями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила 

переноса слов 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества 

слогов в слове. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Уточнение и отработка на материале 

слов различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, 

придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс 

Уточнение представлений о составе слова. 

Однокоренные слова. Морфологический 

разбор слов. Образование слов с помощью 

разных морфем. Нахождение в предложениях, 

текстах однокоренных слов с выделением 

частей слова. Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

Уточнение представлений об образовании 

гласных и согласных звуков, уточнение образа 

букв. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из предложенных гласных букв, 

ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 
Ударные и безударные 

гласные 

Уточнение представлений о гласных первого и 
второго ряда. Ударение, его значение при 

образовании слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Орфоэпические 

нормы постановки ударения. Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

определение   количества   слогов,   написание 

гласных звуков слов, определение ударного 



  гласного и его запись, запоминание 
последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударные гласные в 

корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов 

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(на уровне слова, словосочетания, 

предложения). Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. 

Правописание 

орфограмм: жи-ши, ча- 

ща, чу-щу 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с данными орфограммами. 

Диктант слов с предварительным объяснением 

орфограмм. Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях и тексте. 
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Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

Имя прилагательное. 

Род и число имени 

прилагательного. 

Лексическая тема 

«8 Марта». 

Закрепление навыка определения рода и числа 

имени прилагательного. Закрепление навыков 

согласования существительных с 

прилагательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имѐн 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием  прилагательных и 

определением рода и числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа 

о проведении праздника дома, в школе. 

Составление словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из предложенных 

слов, по сюжетным и 

последовательным картинкам. 

Распространение   предложений.   Составление 



  повествовательного рассказа с опорой на 

личный опыт.     

Глагол. Число Уточнение знаний о глаголах. Определение 

глаголов. Лексическая лексического значения глаголов. Составление 

тема «Моя семья». словосочетаний из глаголов и 

 существительных. 

 Образование глаголов   от   существительных. 

 Подбор к глаголам синонимов и антонимов. 

 Списывание предложений с выделением 

 глаголов. Актуализация знаний о 

 единственном и множественном числе 

 существительных. Нахождение глаголов 

 единственного и множественного числа в 

 тексте. 

 Уточнение представлений о себе и семье: о 

 своих полном имени, фамилии, отчестве, 

 возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

 увлечениях членов семьи, профессиях 

 родителей. Уточнение представлений о малой 

 родине и родной стране. 

 Составление описательных рассказов на 

 предложенную тему. Чтение небольших по 

 объему текстов. Работа с деформированным 

 текстом. Определение границ предложений. 

 Уточнение представлений о смысловой 

 завершенности предложения. Составление 

 предложений из предложенных слов, данных в 

 начальной форме. Составление и запись 

 предложений. Проверка написанных 

 предложений. 

Глагол. Время и род Уточнение знаний о времени и роде глаголов. 

глаголов. Упражнения в нахождении глаголов разного 

Лексическая тема «Моя времени и рода в текстах. Подбор и вставка в 

Родина». предложение нужного глагола. Образование 

 от заданных глаголов возможных форм 

 времени и рода. Письмо предложений с 



  изменением времени и рода глаголов. 
Уточнение представлений о своей стране - 

названии, ее  государственных    символах, 

президенте,  столице;  о  родном городе 

(поселке) - его названии, некоторых улицах, 

некоторых  архитектурных  особенностях, 

достопримечательностях.  Чтение  текстов о 

Родине. Выделение частей, составление плана. 

Составление описательных рассказов по плану. 

Определение     границ   предложений. 

Дописывание подходящих по смыслу слов в 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных  в   начальной 

форме. Составление и запись предложений о 

празднике.     Проверка    написанных 

предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового 

анализа и синтеза 

и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

дислексии. 

Согласные   звуки. 

Дифференциация 

твѐрдых и мягких 

согласных. 

Уточнение знаний о твѐрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Написание слов, 

заканчивающихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфограмме. 

Чтение различного   речевого   материала   с 

правильным произнесением звуков. 

Дифференциация 

аффрикат 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо и 

чтение слов с аффрикатами 



 Правописание 
буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с орфограммами. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. Диктант слов с предварительным 

объяснением орфограмм. 

Диктант Выявление трудностей дифференциации 

свистящих и шипящих и навыка написания 

слов с изученными орфограммами. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Диктант 

слов с предварительным объяснением. 

Составление и запись предложений. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Уточнение представлений о 

написании слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Разделительный 

мягкий знак 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твѐрдый  знак. 

Написание слов с 

твѐрдым знаком 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. 

Письмо с окошечками. Отработка алгоритма 

решения орфографической задачи. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Упражнения: вставь пропущенные буквы и 

найди 



  лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, 
краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные   результаты    освоения    курса    коррекционно-развивающей    области 

«Логопедические занятия» для 4-го класса оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания; 

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов 

патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая 
Отечественная война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых 

подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических 
текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 
соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 
материала; 

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 
принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию 
(диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых 

эмоциях, намерениях (монологические умения); 

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и 

контролируя речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в 

стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных 
ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 
(стремление); 

 умении соблюдать нормы поведения на уроке. 
Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление предложений, текстов-описаний); 

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и 
эмоциональную лексику. 



Сформированность навыков продуктивной межличностной

 коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 
коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 
чужому мнению); 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 
затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 
дополнительную информацию познавательного характера); 

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 
насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); 
состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 
деятельности; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи 
педагога. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических 

задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 
поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 
познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно- 

популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и 
правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 
требования к организации учебной деятельности; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 
образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 



Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 
поддерживать его; 

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 
задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают 

следующие разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех 
звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны 
умения в подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия 
об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов 

различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 
слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления 

графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 
начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 
словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей 

речи; 

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 
наглядность и без нее; 



 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и 
рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений 
и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную 
тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его 
частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами; 

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов 
(правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; 
ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции 

осуществляется в ходе целенаправленного внешнего или включенного наблюдения, фиксации 

ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя 

предлагается балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие 

(минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-

ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом 

оценивания: 

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 1 

балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию; 2 

балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, 

затруднения: 

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 1 

балл – высказывания понятны в контексте; 

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно 

представить в форме качественно-количественных шкал, где точкой отсчета становится 

первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, 

подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно 

однозначно интерпретировать полученные результаты. 

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной 

проблеме и поддерживать его (универсальное коммуникативное действие) шкала оценки может 

быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при 

активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, 

постоянному мониторингу подлежат: 



 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 
звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков чтения и письма. 
Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика 

и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 

программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность 

достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты. Можно использовать 

качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого 

звука) предполагает следующие качественные градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда 

контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над 

звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке динамики по выделенным 

выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно 

речевого материала останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и 

понимание значений слов». 

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения 

следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

11. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

12. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

13. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов 

подходящие к слову-стимулу). 

14. Называние предмета по описанию. 

15. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному. 

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, 

названное ребенком, оценивается в 1 балл. От логопеда потребуется лишь четкая (желательно с 

помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем 

провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении 

диагностических заданий, низким индексом лексического разнообразия по результатам 

анализа зафиксированного свободного высказывания. 

2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло 

не более чем на 20 %, индекс лексического разнообразия
5
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях 

увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия достоверно увеличился, 

некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического 



запаса. 

 

 
5
Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в 

связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на заданную 

тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных 

нарушениях – 0,3. 



5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и 

организующей помощью, все участники сопровождения фиксируют качественное 

улучшение лексического запаса
6
. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо 

справляющихся с заданиями. 

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение 

оценивается по стандартным критериям (скорость чтения, способ чтения, правильность и 

понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются ошибки 

(дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы 

и модуль, по которому будет ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание логопедической работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с 

ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной 

образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических 

пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и 

цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися. Многократное воспроизведение 

детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и 

умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, 

созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей обучения русскому 

языку. 

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений 

устной и письменной речи. В первом полугодии третьего класса учитель-логопед 

продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, 

которая была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-

логопед проводит уточняющую диагностику недостатков письменной речи с целью 

комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо 

коррекции письменной речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию 

лексико-грамматической стороны речи и связного устного и письменного высказывания. 

Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. 

Один час (обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и связной речи. Остальные два часа выделяются на коррекцию недостатков письма и 

чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление 

специфических ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – 

на коррекцию специфических ошибок, связанных с нарушением фонемного распознавания. Со 

второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из основного 

(обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны 

речи и связной устной и письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), 

направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных нарушений 

письма. В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются 

задания, направленные на профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия 

выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-грамматической 

стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков 

письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма 

учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков чтения. Учитель - 

логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся. 



В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами. 

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений формирования 

процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, 

а также звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к 

дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над слоговой структурой слова, 

выделением ударных и безударных слогов. 

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной 

стороны речи проводятся по необходимости на основании рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Периодичность индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. 

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах 

постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная работа по 

коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 

разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в 

подгруппах. К третьему классу недостатки звукопроизношения у обучающихся должны быть 

устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во 

втором классе, но знания обучающихся значительно расширяются за счет расширения 

представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков познавательной 

деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных 

лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. 

Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На логопедических 

занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего 

расширяется система словесных понятий. Проводится большая работа по развитию 

лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение 

умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря 

учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе составления словосочетаний, предложений и порождения связного высказывания 

(пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное 

овладение правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных 

и глаголов. Уточняется значение предлогов и возможности их использования. Большое 

внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе 

обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные 

вспомогательные средства, большое внимание уделяется самостоятельному написанию 

предложению, его распространению и написанию изложения. 

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция 

монологической форм речи является важным направлением работы. При обучении 

диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение 

различных упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, 

подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной 

ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: во-

первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации. 



Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. 

Продолжается работа по формированию навыков звукового, слогового и языкового анализа и 

синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 

предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию 

падежных форм имен существительных в единственном и множественном числе, устранению 

ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На 

логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях речи и членах 

предложения. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению ошибок на письме и 

чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 

В третьем классе проводится большая работа по закреплению основных 

словообразовательных моделей, усвоению понятия 

«однокоренные слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий и 

проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии коррекционная работа 

направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление 

дизорфографии. Если ученик по-прежнему допускает специфические ошибки, то с ним 

продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется навык 

беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного. 

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех 

коррекционных занятиях за счет обогащения словарного запаса, развития связного устного и 

письменного высказывания по лексическим темам. 

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко 

использовать приемы активизации произвольного внимания: сюрпризные моменты, 

игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и 

уточняющих вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить 

переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при решении 

орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное 

действие с материалом, осмысливание и осознание содержащих в нем фактов. При 

запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, 

текстах. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Примерные 

занятий 

темы Примерное содержание занятий 

1 четверть 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль  по  

Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как 

я провѐл лето». 

Беседа о   летних   каникулах.   Знакомство   с 

развитию новой лексикой. Составление предложений по 

лексико- теме. Чтение деформированных текстов, их 

грамматической восстановление с последующей записью. 

стороны речи и Конструирование предложений, письмо 

связной устной и предложений по памяти. Чтение и составление 

письменной речи плана, озаглавливание текста, нахождение 

 лишних предложений. Письменные ответы на 

 вопросы по лексической теме, проверка 

 написанных предложений с выделением 

 орфограмм. Признаки   предложения,   текста. 



 Виды текстов. Конструирование предложения, 

 текста. Распространение предложений. Виды 

 предложений. Нахождение в тексте 

 предложений и определение его типов. 

 Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

 предложений о лете. 

 Словосочетание. Уточнение представлений о признаках осени в 

 Лексическая тема живой и неживой природе. Ранняя и поздняя 



 «Осень». осень. Чтение и обсуждение отрывков 
произведений на тему «Осень». Обогащение 

словарного запаса по теме. 

Составление словосочетаний с последующей 

записью. Составление и запись простых 

предложений об осени, и их распространение. 

Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

Составление описательных рассказов на 

предложенную тему. Выделение из 

предложений словосочетаний. Установление 

связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. 

Согласование слов в словосочетании 

(сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические        обороты,         примеры 

использования их в речи. 

 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи. 

Значение слова. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со 

смысловыми рядами (дом-дверь, книга-знание, 

пальто-рукава). Исключение лишнего 

лексического понятия. Уточнение знаний о 

частях речи (существительное, 

прилагательное, глагол). Уточнений понятий о 

синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. 

Определение общего корня слов на уровне 

практического оперирования. Уточнение 

термина «однокоренные слова». Нахождение 

однокоренных слов в тексте. Группировка 

однокоренных слов. Составление 

предложений. 

Модуль 
коррекции 

специфических 

по Гласные 
звуки. 

и согласные Формирование навыков фонематической 
дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков. Уточнение 



ошибок письма и  представлений о гласных и согласных звуках, 

чтения, их дифференциация. Уточнение различий в 

обусловленных понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие 

нарушением фонематических процессов (слуха, 

фонематического представлений и навыков звукового анализа и 

распознавания и синтеза). Упражнения в опознании букв, 

недостаточностью соответствующих гласным и согласным 

фонематических звукам. 

процессов Гласные звуки первого Уточнение представлений о гласных первого и 

 и второго ряда. Слог. второго ряда. Образование гласных второго 

  ряда. Задания на развитие навыка звукового 

  анализа и синтеза (подбор слов на заданный 

  звук; определение   места   гласного   звука   в 

  слове, их количества, вычленение ударного и 

  безударного гласного звука). 

  Слогообразующее значение гласных. Развитие 

  слогового анализа и синтеза (придумать слово 

  на предложенный слог, игра «цепочка слов», 

  составить слово из предложенных слогов). 

  Уточнение правил переноса слов. 

 Ударение. Уточнение знаний об ударении и его значении. 

 Смыслоразличительная Омонимы. Упражнения на уточнение и 

 и формообразующая закрепление умений делить слова на слоги, 

 роль ударения. определять звуковой состав слогов. 

  Составление графических схем звуко- 

  слогового состава слов. 

  Задания на подбор слов с определенным 

  местом в них ударного слога. Составление 

  схем слов с указанием ударного слога. 

  Упражнения в воспроизведении 

  слогоритмической структуры слов с опорой на 

  графические схемы. Составление и 

  последующее прочтение   слов   с   голосовым 

  выделением ударного слога. 

 Согласные звуки и Уточнение представлений о согласных звуках 

 буквы. Звонкие и и буквах, их дифференциация. Образование 



 глухие. Твѐрдые и согласных звуков. Соотнесение звуков с 

мягкие согласные .  буквами. Развитие звукового анализа и 

  синтеза. Обозначение на письме мягких и 

  твердых согласных. 

  Упражнения в фонематическом анализе слов, 

  включающих парные и непарные по 

  твердости-мягкости звуки. Придумывание слов 

  с твердыми и мягкими звуками. Письмо 

  слогов, слов с твердыми и мягкими 

  согласными с последующим подчеркиванием. 

  Упражнения в произношении и чтении слов, 

  заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

  Составление графических схем звуко- 

  слогового состава таких слов. Последующая 

  запись слов. 

Дифференциация Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

парных согласных Дифференциация звуков в слогах, словах, 

звуков и букв: Б-Б', П- словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д- паронимами. Развитие фонематического 

Д' . восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

 Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

 Отработка орфограммы на различном речевом 

 материале (существительных, прилагательных, 

 глаголах). 

Модуль по Текст. Предложение. Последовательность предложений   в   тексте. 

коррекции  Определение количества предложений в 

специфических  тексте, количества слов в предложении, 

ошибок письма,  количества слогов   в   слове.   Типы   текстов. 

обусловленных  Работа на уровне текста: закончи текст, работа 

нарушением  с деформированными текстами, нахождение 

языкового  лишних предложений   в   тексте.   Работа   на 

анализа и синтеза  уровне предложения: закончи предложение, 

  вставь нужное слово, исключение лишнего 

  слова, редактирование и распространение 

  предложений, нахождение главных членов 

  предложения.  Отработка техники чтения   и 



  понимания прочитанного. 

Предложение. Простые Списывание с печатного текста. Определение 

и сложные границ предложений. Уточнение 

предложения представлений о   смысловой   завершенности 

 предложения. Анализ словесного состава 

 предложений. Составление предложений   из 

 предложенных слов, данных в начальной 

 форме. Составление предложений по 

 предложенным схемам. Распространение 

 предложений по вопросам педагога, их запись. 

 Уточнение признаков простого и сложного 

 предложения. Выделение в тексте простых и 

 сложных предложений с определением 

 главных членов предложения. Интонационная 

 выразительность предложений на слух, 

 обозначение их   на   письме.   Нахождение   в 

 тексте предложений с определенным знаком на 

 конце. Постановка знаков препинания в конце 

 предложений. Работа с условно-графическими 

 схемами предложений. 

Словосочетание в Нахождение словосочетаний в предложениях 

составе предложения. при чтении. Составление словосочетаний по 

 картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). 

 Установление связи слов в словосочетании 

 (постановка вопроса от главного слова к 

 зависимому). Работа с наглядными схемами. 

 Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

 словаря по лексическим темам: «Овощи», 

 «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение 

 и запись словосочетаний под диктовку. 

 Нахождение словосочетаний в предложениях 

 при письме, определение главных членов 

 предложения. 

Предлог и его значение Уточнение значения простых и сложных 

 предлогов при   помощи   графических   схем. 

 Дифференциация различных значений одного 



  и того же предлога. Ответы на вопросы с 

опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов 

(Покажи, где мяч на коробке). Выполнение 

действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. Чтение 

предложений с выделением предлогов. 

Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила 

написания предлогов со словами. 

Слово. Деление на Уточнение представлений об однозначных и 

слоги.   многозначных словах. Составление 

   предложений с ними с уточнением их значения 

   с помощью учителя. Самостоятельное 

   составление предложений с однозначными и 

   многозначными словами с опорой на картинку. 

   Упражнения на уточнение и закрепление 

   умений делить слова на слоги. Развитие 

   слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

   слогов. Составление графических схем звуко- 

   слогового состава слов. Упражнения: 

   придумай слово на заданный слог, составь 

   слово из предложенных слогов, найди слово, 

   соответствующее схеме, подбери слова, 

   состоящие из двух, трѐх слогов, распредели 

   слова по столбикам в соответствии с 

   количеством слогов. 

2 четверть 

Модуль по Состав слова. Корень Уточнение понятий корень и окончание. 

развитию слова. Окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, 

лексико- Лексическая тема выделение корня. Исключение лишних слов. 

грамматической «Мои увлечения». Дифференциация однокоренных слов от слов 

стороны речи и  похожих по звуковому составу. Работа по 

связной устной и  лексической теме. 

письменной речи  Составление словосочетаний по картинкам 



  (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение 
словосочетаний в предложениях. Согласование 

слов в числе и роде с выделением окончаний. 

Знакомство с различными увлечениями людей, 

их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. 

Составление предложений из предложенных 

слов с выделением корня и окончания. 

Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление 

описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая тема 

«Мои друзья». 

Закрепление термина «приставка». Работа с 

наглядной схемой «Состав слова». 

Нахождение в словах приставок (в-, до-, за-, 

над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование глаголов с 

помощью приставок и их конструирование. 

Подбор однокоренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение 

приставок. Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил 

правописания приставок. Беседа по 

лексической теме. Свободные высказывания 

детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на   вопросы 

распространенными  предложениями. 

Обогащение   словаря   синонимами. 

Составление описательных рассказов по 

предложенному плану. Запись в тетрадь и 

проверка  написанного.    Нахождение 

орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая тема 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение 

суффикса в словах разных частей речи. 

Образование слов с помощью разных типов 



 «Зима». суффиксов. Образование с помощью 
суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». 

Подбор однокоренных слов с суффиксами. 

Нахождение в тексте однокоренных слов с 

разными суффиксами. 

Уточнение представлений о признаках зимы. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Составление словосочетаний, предложений. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной 

форме. Чтение и обсуждение отрывков 

произведений на тему «Зима». Составление и 

запись простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написанных 

предложений, нахождение орфограмм. 

Составление самостоятельных описательных 

рассказов на предложенную тему, письменные 

ответы на вопросы. 

Диагностическое 

занятие. 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное 

составление и написание предложений по теме 

из предложенных слов или по предложенным 

картинкам. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушением 

фонематического 

распознавания и 

недостаточностью 

Дифференциация 

парных согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж . 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. 

Отработка орфограммы на различном речевом 

материале (существительных, прилагательных, 

глаголах). 

Дифференциация Уточнение знаний о свистящих и шипящих 



фонематических 
процессов 

свистящих и шипящих 
звуков: С-Ш, З-Ж; С- 

Щ, С-Ч; Ц-Ч. 

Оглушение согласных 

на конце слов. 

звуках, буквах. Соотнесение звуков с 
символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение 

в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение 

правила написания парных по глухости- 

звонкости согласных. Упражнения в подборе 

проверочных слов. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциация 

звуков и букв: С-Ц, Ч- 

Щ. Уточнение 

орфограмм ча-ща, чу- 

щу. 

Уточнение артикуляционных укладов 

смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного. 

Мягкий знак и его 

значение. 

Уточнение представлений о мягком знаке и его 

значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

знаком в значении смягчения и разделения с 

последующей записью в соответствующий 

столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и 

нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль  по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма, 

обусловленных 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

и формообразующая 

роль ударения. 

Уточнение представлений о гласных звуках и 

буквах, безударных гласных. Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление 

знаний орфографии. Обогащение словарного 

запаса    при    подборе    родственных    слов. 



нарушением 
языкового 

анализа и синтеза 

 Упражнения: запись ударной гласной после 
прослушивания слов, придумывание слов на 

ударный слог,   шифрование  слов (запись 

только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных 

гласных  и их  выделение. Отработка 

правильности  и  техники чтения  слов, 

словосочетаний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). Правильная 

постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и 

второго ряда. 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. 

Обозначение мягкости на письме при помощи 

гласных. Упражнения на дифференциацию 

гласных на уровне звуков, слогов, слов, 

словосочетаний и простых предложений. 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов. 

Уточнение представлений о проверке 

безударной гласной в корне слова. 

Формирование навыка подбора проверочных 

слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. 

Письмо слов, предложений с пропущенными 

гласными по образцу. 

Согласные звуки и 
буквы (звонкие и 

глухие, твердые и 

мягкие звуки). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 
Образование звуков, способы определения 

звонкости и глухости. Упражнения на 

дифференциацию согласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. Оглушение согласных на конце 

и в середине слов. 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Уточнение знаний о написании парных 

согласных в корне слов. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и 

глухие согласные. Написание слов, 

словосочетаний, составление словосочетаний с 

последующей записью. 



 Правописание слов с 
непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Уточнение знаний детей о написании слов с 
непроизносимым согласным звуком в корне 

слов. Звукобуквенный анализ слов. Выбор 

проверочных слов из списка и составление пар. 

Письмо словосочетаний, предложений с 

объяснением написания непроизносимых 

согласных. 

2 полугодие 

(коррекционная работа проводится в зависимости от недостатков письма и чтения, 

выявленных в процессе диагностики в середине года) 

3 четверть 

Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

Имя существительное. 

Лексическая тема 

«Новый год» 

Уточнение знаний об имени существительном 

и его признаках. Составление словосочетаний 

с существительными. Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. 

Дифференциация существительных по ряду 

признаков: одушевленное, неодушевленное, 

собственное и нарицательное. 

Уточнение представлений о праздновании 

Нового года. Обогащение словарного запаса по 

данной теме. 

Составление словосочетаний, предложений, 

повествовательных рассказов по плану на 

предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение 

границ предложений.  Составление 

предложений из предложенных слов, данных в 

начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Чтение небольших по объему 

текстов. Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением орфограмм. 

Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема 

«Зимние забавы» 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. 

Выделение окончаний существительных 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных разного рода во 

мн.    числе.    Составление    предложений    со 



  словами разного рода и числа. Группировка 

слов по родам, выделение окончаний. 

Уточнение представлений о зимних забавах 

детворы. Составление и запись словосочетаний 

и предложений о зимних забавах. Проверка 

написанных предложений. Чтение текстов по 

теме, их озаглавливание. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на 

вопросы по содержанию текста. Пересказ 

прочитанного текста. Самостоятельное письмо 

предложений по сюжетной картине. 

Имя существительное. Уточнение знаний   учащихся   о   склонениях 

Склонение имен имен существительных. Определение 

существительных. склонения существительных. Составление 

Лексическая тема предложений с существительными с 

«Зимующие птицы» выделением окончаний. Запись предложений. 

 Уточнение представлений о зимующих птицах. 

 Беседа и составление описательного рассказа. 

 Обогащение лексики   по   теме,   составление 

 словосочетаний, предложений. Составление и 

 запись предложений о зимующих птицах, о 

 заботе людей о птицах. Проверка написанных 

 предложений. Чтение текстов по теме, деление 

 текста на части. Составление плана по 

 содержанию текста, письменные ответы на 

 вопросы по содержанию текста. Дописывание 

 предложений, их распространение. 

Имя существительное. Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

Падежи. Лексическая существительных. Соотнесение названий 

тема «День защитника падежей с вопросами. Практические 

Отечества» упражнения в склонении существительных по 

 падежам. Запись предложений с постановкой 

 существительных в нужной падежной форме. 

 Определение падежа существительных. Работа 

 со словосочетаниями (согласование в роде, 

 числе, падеже). Словосочетание. Управление 



  (беспредложное: Р.п, В.п,Д.п., Т.п). 

Словосочетание. Управление (предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Уточнение представлений о празднике. 

Значение праздника для российского народа. 

Подбор лексики на предложенную тему. 

Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Запись 

предложений, в которых говорится о 

празднике. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Составление предложений из предложенных 

слов, данных в начальной форме. Составление 

и запись предложений о празднике. Проверка 

написанных предложений. Составление 

описательных рассказов по вопросам педагога. 

Чтение небольших по объему текстов. 

Имя прилагательное. Уточнение знаний учащихся об имени 

Лексическая тема: прилагательном. Определение лексического 

«Весна» значения прилагательных. Подбор к именам 

 существительным подходящих по смыслу 

 имен прилагательных. Выделение 

 прилагательных, близких и противоположных 

 по смыслу. Упражнения в согласовании 

 прилагательных с существительными. 

 Уточнение представлений о весне. Подбор 

 лексики на предложенную тему, составление 

 словосочетаний. Упражнения: дополни ряд 

 словами синонимами, сравнениями, 

 художественными определениями (ветер – 

 теплый, ласковый, шаловливый...), продолжи 

 мысль и   запиши:   Наступила   весна   и….   . 

 Солнце стало ярче греть и …. Составление 

 предложений из предложенных слов, данных в 

 начальной форме. Проверка написанных 

 предложений. Составление рассказов с опорой 



  на предложенные слова и словосочетания. 
Измени порядок предложений так, чтобы 

получился связный текст. 

Составление повествовательного рассказа по 

серии картин, опираясь на вопросы или по 

плану. Чтение небольших по объему текстов. 

Модуль по Гласные, согласные Уточнение знаний о гласных и согласных 

коррекции звуки и буквы звуках и буквах. Нахождение букв среди ряда 

специфических  букв, их классификация (гласные-согласные, 

ошибок письма и  звонкие-глухие, твердые-мягкие). 

чтения,  Письмо букв, слогов, слов с выделение 

обусловленных  гласных и согласных по инструкции. Чтение 

нарушениями  слогов, слов, предложений. 

языкового Гласные первого и Образование гласных второго ряда. 

анализа и синтеза второго ряда. Дифференциация гласных первого и второго 

и фонемного Обозначение мягкости ряда. Выбор гласных букв для обозначения 

распознавания) и на письме при помощи мягкости на письме.  Составление схем слов, 

фонематической гласных звуков развитие звукового анализа и синтеза: вставь 

дислексии  буквы в слова, словосочетания, предложения, 

  составь слово из предложенных букв. 

  Упражнения в чтении слов, включающие 

  открытые слоги с данными буквами. 

 Обозначение мягкости Уточнение представлений о мягком знаке и его 

 на письме при помощи значении. Нахождение в тексте слов с мягким 

 мягкого знака знаком в значении смягчения и разделения с 

  последующей записью в соответствующий 

  столбик. Письмо с окошечками с 

  предваряющим объяснением. Чтение и 

  нахождение слов с мягким знаком. 

 Слоговой анализ и Уточнение слогообразующего значения 

 синтез слов гласного звука. Определение количества 

  слогов в слове. Уточнение и отработка на 

  материале слов различной слоговой структуры 

  правил переноса. Упражнения: придумать 

  слово из определенного количества слогов, 

  распределить   слова по количеству   слогов, 



  придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов.  

Ударение. Ударные и Ударение, его значение при образовании слов 

безударные гласные (смыслоразличительная и формообразующая 

 функция). Ударение в двусложных, 

 трѐхсложных словах. Орфоэпические нормы 

 постановки ударения. Развитие звукового и 

 слогового анализа и синтеза: определение 

 количества слогов, написание гласных звуков 

 слов, определение ударного гласного и его 

 запись, запоминание последовательности 

 звуков, слогов и их воспроизведение, 

 составление слов из предложенных слогов, 

 нахождение слов, соответствующих 

 предложенной схеме. 

Безударная гласная в Уточнение представлений о проверке 

корне  безударной гласной в корне слова. 

существительных,  Формирование навыка подбора проверочных 

прилагательных и слов. Проверка написания безударного 

глаголов  гласного по образцу, с опорой на памятку. 

  Письмо слов, предложений с пропущенными 

  гласными по образцу. 

Согласные звуки. Уточнение знаний о звонких и глухих согласных 

Дифференциация звуках и букв. Дифференциация звуков 

звонких и глухих изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

согласных: Б-П, Б'-П'; предложениях и тексте. Соотнесение звуков с 

В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-Д'; символами и «опорами» для их обозначения на 

С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш письме. Работа с паронимами. Развитие 

– Ж. Оглушение фонематического восприятия, внимания, анализа и 

согласных на конце синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

слов середине. 

Разделительный Уточнение знаний о мягком знаке в значении 

мягкий знак разделения. Нахождение слов и их написание с 

 объяснением. Распределение слов по двум 

 столбикам по значению мягкого знака в словах. 

 (тень, соловьи). Упражнения в образовании 



  притяжательных прилагательных и их написании. 
Составление словосочетаний с предложенными 

словами (семь, семья, соль - солью), объяснение 

значения слов. Чтение слов, предложений, текстов с 

выделением орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение 

слов с мягким знаком. 

Мягкий знак в 

значении смягчения и 

разделения. 

Повторение 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Письмо слов, словосочетаний, предложений с 

выделением слов с мягким знаком в разном 

значении. Чтение предложений, текстов с 

выделением слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твердый знак 

Уточнение знаний о разделительном твердом 

знаке. Вычленение разделительного твердого 

знака в словах. Нахождение слов с 

разделительным твердым знаком, выделение в 

них приставок. Образование слов с помощью 

приставок, выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения 

слов, составление словосочетаний и 

предложений. Списывание текста с 

пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с 

разделительным твердым знаком. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

Слово. 

Словосочетание. 

Предложение 

Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение. Многозначность слов. 

Составление словосочетаний (с предлогами и 

без них) из предложенных слов. 

Фразеологические обороты. Связь слов в 

предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале 

предложения. Признаки предложения, его 

оформление при письме. Выделение из текста 

предложений.   Работа   с   деформированными 



  предложениями. 

Слово. Деление слов на 

слоги. Правила 

переноса слов 

Уточнение слогообразующего значения 

гласного звука. Определение количества 

слогов в слове. Развитие слогового анализа и 

синтеза. Уточнение и отработка на материале 

слов различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, 

придумать слово на определенный слог, 

составить слова из предложенных слогов. 

Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс 

Уточнение представлений о составе слова. 

Однокоренные слова. Морфологический 

разбор слов. Образование слов с помощью 

разных морфем. Нахождение в предложениях, 

текстах однокоренных слов с выделением 

частей слова. Подбор и придумывание слов к 

предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и согласные 

звуки и буквы 

Уточнение представлений об образовании 

гласных и согласных звуков, уточнение образа 

букв. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под 

диктовку, каллиграфическое письмо с 

уточнением соединения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое слово, 

составь слово из предложенных гласных букв, 

ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и буквы. 
Ударные и безударные 

гласные 

Уточнение представлений о гласных первого и 
второго ряда. Ударение, его значение при 

образовании слов (смыслоразличительная и 

формообразующая функция). Орфоэпические 

нормы постановки ударения. Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: 

определение   количества   слогов,   написание 

гласных звуков слов, определение ударного 



  гласного и его запись, запоминание 
последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из 

предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

Безударные гласные в 

корне 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов 

Уточнение знаний об орфограмме. 

Однокоренные слова, их подбор с 

нахождением проверочного слова. Отработка 

орфограммы на различном речевом материале 

(на уровне слова, словосочетания, 

предложения). Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. 

Правописание 

орфограмм: жи-ши, ча- 

ща, чу-щу 

Уточнение знаний и закрепление умений 

написания слов с данными орфограммами. 

Диктант слов с предварительным объяснением 

орфограмм. Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях и тексте. 
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Модуль по 

развитию 

лексико- 

грамматической 

стороны речи и 

связной устной и 

письменной речи 

Имя прилагательное. 

Род и число имени 

прилагательного. 

Лексическая тема 

«8 Марта» 

Закрепление навыка определения рода и числа 

имени прилагательного. Закрепление навыков 

согласования существительных с 

прилагательным в нужном роде и числе. 

Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имѐн 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием  прилагательных и 

определением рода и числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа 

о проведении праздника дома, в школе. 

Составление словосочетаний из предложенных 

слов. 

Составление предложений из предложенных 

слов, по сюжетным и 

последовательным картинкам. 

Распространение   предложений.   Составление 



  повествовательного рассказа с опорой на 

личный опыт.     

Глагол. Число Уточнение знаний о глаголах. Определение 

глаголов. Лексическая лексического значения глаголов. Составление 

тема «Моя семья» словосочетаний из глаголов и 

 существительных. 

 Образование глаголов   от   существительных. 

 Подбор к глаголам синонимов и антонимов. 

 Списывание предложений с выделением 

 глаголов. Актуализация знаний о 

 единственном и множественном числе 

 существительных. Нахождение глаголов 

 единственного и множественного числа в 

 тексте. 

 Уточнение представлений о себе и семье: о 

 своих полном имени, фамилии, отчестве, 

 возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

 увлечениях членов семьи, профессиях 

 родителей. Уточнение представлений о малой 

 родине и родной стране. 

 Составление описательных рассказов на 

 предложенную тему. Чтение небольших по 

 объему текстов. Работа с деформированным 

 текстом. Определение границ предложений. 

 Уточнение представлений о смысловой 

 завершенности предложения. Составление 

 предложений из предложенных слов, данных в 

 начальной форме. Составление и запись 

 предложений. Проверка написанных 

 предложений. 

Глагол. Время и род Уточнение знаний о времени и роде глаголов. 

глаголов. Упражнения в нахождении глаголов разного 

Лексическая тема «Моя времени и рода в текстах. Подбор и вставка в 

Родина» предложение нужного глагола. Образование 

 от заданных глаголов возможных форм 

 времени и рода. Письмо предложений с 



  изменением времени и рода глаголов. 
Уточнение представлений о своей стране - 

названии, ее  государственных    символах, 

президенте,  столице;  о  родном городе 

(поселке) - его названии, некоторых улицах, 

некоторых  архитектурных  особенностях, 

достопримечательностях.  Чтение  текстов о 

Родине. Выделение частей, составление плана. 

Составление описательных рассказов по плану. 

Определение     границ   предложений. 

Дописывание подходящих по смыслу слов в 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных  в   начальной 

форме. Составление и запись предложений о 

празднике.     Проверка    написанных 

предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфических 

ошибок письма и 

чтения, 

обусловленных 

нарушениями 

языкового 

анализа и синтеза 

и фонемного 

распознавания) и 

фонематической 

дислексии 

Согласные   звуки. 

Дифференциация 

твѐрдых и мягких 

согласных 

Уточнение знаний о твѐрдых и мягких 

согласных. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих 

звуках. Дифференциация звуков изолированно, в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и 

тексте. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Написание слов, 

заканчивающихся шипящими звуками (дочь, меч, 

печь), уточнение знаний об орфограмме. 

Чтение различного   речевого   материала   с 

правильным произнесением звуков. 

Дифференциация 

аффрикат 

Уточнение знаний об аффрикатах, их 

образовании. Дифференциация звуков 

изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо и 

чтение слов с аффрикатами 



 Правописание 
буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

(3ч). 

Уточнение знаний и закрепление умений 
написания слов с орфограммами. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. Диктант слов с предварительным 

объяснением орфограмм. 

Диктант Выявление трудностей дифференциации 

свистящих и шипящих и навыка написания 

слов с изученными орфограммами. 

Модуль по 

коррекции 

морфологической 

дизорфографии 

Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Диктант 

слов с предварительным объяснением. 

Составление и запись предложений. 

Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Уточнение представлений о 

написании слов с мягким знаком в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний 

и предложений под диктовку. Чтение слов с 

мягким знаком. 

Разделительный 

мягкий знак 

Мягкий знак в функции разделения. 

Дифференциация мягкого знака в функции 

смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. 

Чтение слов с мягким знаком. 

Разделительный 

твѐрдый  знак. 

Написание слов с 

твѐрдым знаком 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

на различном речевом материале. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях, текстах 

при чтении. 

Оглушение согласных 

на конце слов 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. 

Письмо с окошечками. Отработка алгоритма 

решения орфографической задачи. 

Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. 

Упражнения: вставь пропущенные буквы и 

найди 



 

 

  лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, 

краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 
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Приложение 2 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 (вариант 7.2.)  

  (1, 1 доп.-4  классы) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с детьми с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.) составлена в соответствии: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других нормативно-

правовых актов в области образования; 

• Устава МАОУ «Первомайская средняя школа». 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения 

ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или 

иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
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педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных 

на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится 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 ТПМПК. 

В последние годы особую актуальность приобрела проблема помощи детям с задержкой психического 

развития (ЗПР). С каждым годом увеличивается количество детей с нарушениями в психическом и 

соматическом развитии. Значительное место среди этих детей занимают именно дети с ЗПР. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм психических 

нарушений. ЗПР - это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью 

отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 

влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов. Среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

составляют самую многочисленную группу. 

В соответствии с ФГОС важнейшей задачей является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся. Введение в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в 

начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

нацеленной на преодоление недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию, учитывая особые образовательные потребности детей с ОВЗ. Все это обусловило 

создание программы индивидуального сопровождения детей с задержкой психического развития как 

части адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана и составлена по результатам 

психологической диагностики, в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также в 

соответствии с психологическим заключением и рекомендациями ТПМПК.  

Цель: создание благоприятных условий для всестороннего развития психических и личностных качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого обучающегося. 

Задачи: 
- Определить особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

- Развивать все компоненты высших психических функций 

- Формировать саморегуляцию познавательной деятельности. 

- Стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру и осознание имеющих трудностей, формирование школьной мотивации. 

- Закреплять социально одобряемые нормы поведения. 

- Освоить средства и приемы коммуникации (конструктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 

- Осуществлять индивидуально психолого - педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

Коррекционно-развивающие занятия позволяют повысить уровень познавательной активности, уровень 

интереса к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формирование личности, помогают лучшему 

усвоению учебной мотивации. 

Коррекционно-развивающий курс состоит из следующих основных разделов: 

Диагностика и развитие познавательной сферы и формирование ВПФ (формирование учебной 

мотивации, активизации сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развитие пространственно – временных представлений) 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля) 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы (развитие способности к эмпатии) 
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Содержание коррекционно - развивающих занятий, реализуемое в разделах по развитию возможности 

произвольной регуляции деятельности, временных представлений, коммуникативных умений, 

гармонизации психоэмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной 

компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и окружающему социальному 

миру. 

Программа рассчитана на 4 года обучения (1-4 класс). Частота занятий – 2 раза в неделю. Форма 

организации занятий – индивидуальная, групповая.  Общее количество занятий за год составляет: 1 

класс - 66 часов, 33 учебные недели, 2-4 класс - 68 часов, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 
 

-Формирование учебной мотивации 

-Стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

-Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

- Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 КЛАСС 

 

В соответствии с выделенными особенностями детей с задержкой психического развития  (вариант 7.2.) 

психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими 

разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития (3ч). 

Исследование общей осведомлѐнности и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной 

моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 ч). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (8 ч)  

Крупная моторика (3 ч). Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). 

Развитие точности движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (5 ч).  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 
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Изучение штриховальных линий. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации.  

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (16 ч):  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое восприятие (6 

ч) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных форм. Описание 

предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух предметов, 

контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Восприятие пространства (4 ч) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части 

тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); расположение 

геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на 

листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени, тактильно-двигательное восприятие (3 ч) 

Изучение временных показателей: времѐн года, дней недели. Последовательность событий. Раньше - 

позже. Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

Восприятие эмоций человека (3 ч) 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. 

Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (12 ч). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (7 ч). 

Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (7 ч) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. Коррекция 

неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (9 ч).  

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (2 часа) 

Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

 

Итого: 66 ч (2 занятия в неделю)  

 

2 КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  занятия,  знакомство.  

Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа) 

Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  продуктивности,  памяти,  умения 

работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы.  

Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (8 ч) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия); развитие слухового восприятия (ритмизация, 

дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие кинестетических 

ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (6 ч) 

Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая организация 

двигательного акта (развития умения организации и контроля простейших двигательных программ). 
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Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (6 ч) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных   представлений (умение 

ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения 

ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование пространственных 

представлений в речи, формирование умения понимать пространственные и временные логико-

грамматические конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (24  ч) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; формирование приемов 

умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  дезадаптации (4 ч) 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (14 ч) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического  развития.  

 

Итого: 68  ч (2 занятия в неделю) 

  

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное  занятие (1 ч) 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  способностей (2 

ч) 

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (7 ч) 

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и контроля над  

поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (12 ч) 

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации (11  ч) 

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие логического  

и понятийного  мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (6  ч) 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая организация 

двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (5  ч) 

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (10 ч) 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства и эмоции 

социально  приемлемым способом.  

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (6 ч) 

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей.  

Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (5  ч). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (3  часа) 

Определение динамики развития детей.   

 

Итого: 34 часа (1  занятие в неделю) 

 

4  КЛАСС  

Раздел 1.  Вводное занятие (1 ч)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (3 ч) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 
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обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (8 ч) 

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  развитие 

глазомера и зрительной моторики. 

Раздел 4. Развитие памяти (8 ч) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. Овладение 

приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (4 ч)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (8 ч) 

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (16 ч) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; Развитие 

сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение умозаключения по 

аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (7  ч) 

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (7 ч) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие самооценки, 

умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – 

это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (4 ч) 

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные 

установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 

Итого: 68  ч (2  занятия в неделю) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

 
№ 

за

ня

ти

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

Примерное  содержание занятий  Приме

ча

ни

я  

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  развития 

(3ч) 

1 Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

занятия 

 

3 

Исследование общей осведомлѐнности 

и кругозора учащихся. 

Исследование мелкой и крупной 

моторики рук 

 

2 Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия 

  (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и 

время). Представления о внешних 

свойствах предметов 

 

3 Исследование эмоционально-

личностной сферы 

первоклассника. 

 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 ч). 

4 Наш класс, наша 

учительница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Запоминание имен одноклассников.  

Оценка мотивационных предпочтений. 

Любимые игры, игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице. 

 

5 Наша школа  Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, 

учительницы и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы 

учащихся о посещенных объектах.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок Я в школе). 

 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (8 ч) 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция крупной  

моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие подвижные игры. 

 Игровой практикум "Весѐлые 

забавы гномов". 

 

7 Целенаправленность выполнения 

действий и движений по 

инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по "дорожке следов"). 

 Развитие быстроты движений, 

умения контролировать 

сменяемость действий.  

 

8 Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий. Развитие устойчивости. 
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Развитие слуховой и тактильной 
координации 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция мелкой 

моторики  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Пальчиковая гимнастика.  Учимся 

делать штриховку. Разукрашиваем 

и штрихуем. Рисование по 

номерам. "Путешествие в сказку 

начинается». 12 месяцев" 

 

10  Обводим по трафарету, 

разукрашиваем. "Путешествие 

продолжается. Осенние месяцы. 

Приметы осени". 

 

11 Соединяем точки и рисуем узоры. 

Психотренинг "Зимние месяцы. 

Приметы зимы". 

 

12 Контурная аппликация из пластилина. 

Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны". 

 

13  Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 

Аппликация из полосок бумаги. 

Психотренинг "Летние месяцы. 

Приметы лета". 

 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (16 ч) 

14  

 

Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие 

целостности 

предмета. 

Конструирование 

предметов. 

Зрительное и 

слуховое 

восприятие  

 

 

 

 

 

 

 

6  

Назначение предметов. Школьные 

предметы и принадлежности.  

 

15  Количество. Столько же. Больше, 

меньше на… Игротренинг "Что 

возьмѐм в школу" 

 

16 Параметры предмета.  Размер. Высота. 

Большой - маленький. 

Противоположности.   

 

17 Составляем целое из частей. 

Классифицируем по форме. 

 

18 Выделение признаков формы. 

Классификация предметов 

(круглые, треугольные, 

квадратные).  Цвета предметов. 

Различение основных цветов. 

 

19 Аудиотренинг "Слушаем звуки леса".  

20  

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

пространства  

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части 

тела.  

 

21 Определение расположения предметов 

в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). Движение в 

заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Игротренинг "Гномики ищут 

клад". Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). 

 

22 Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); 

расположение геометрических 
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фигур по речевой инструкции, 
перемещение их на плоскости 

листа. 

23 Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

геометрических фигур 

 

24  

 

Восприятие времени. 

Тактильно-

двигательное 

восприятие. 

 

 

 

 

3 

Изучение временных показателей: 

времѐн года,  

 

25 Изучение временных показателей: 

дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. Вчера- 

сегодня- завтра 

 

26 Определение на ощупь предметов. 

Игра «Волшебный мешочек». 

Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала 

 

27 Восприятие эмоций 

человека  

 

 

 

 

3 

Знакомство с эмоциональным миром 

человека. Радость. Грусть/печаль. 

Пиктограммы 

 

28 Гнев.Страх/испуг.Игротренинг «Три 

поросенка» Спокойствие. 

Пиктограммы. 

 

29 Удивление. Злость.Сказкотерапия 

«Заюшкина избушка» 

 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (12 ч). 

30 Восприятие как 

основа 

познавательной 

деятельности: 

анализ наглядно 

воспринимаемых 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых 

частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель-4 

ножки и крышка-стол). 

Загадывание наглядно 

представленных объектов. 

 

31 Перцептивные 

группировки 

объектов 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду» –

бумажные полоски, 7 шт- по 

росту) 

 

32 Сенсорные эталоны.  

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. Описание 

предметов. Какой? Какая? 

(Помидор: круглый, красный, 

сочный). 

 

33 Перцептивное 

моделирование. 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по 

образцу, из индивидуальных 

наборов). 

 

34-36  

Сходства и различия  

Выделение частных и общих 

признаков сходства: 
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 ряды картинок с изображениями, 
относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду). Определение 

различий. 2 картинки для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на 

картинках. Различия в нашей речи 

(противоположности, 

обозначаемые антонимами, 

наглядно представлены на 

картинках, в т.ч. фотографиях) 

37 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания  

Перепутанные дорожки. Найди 

отличия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). 

Различные (на этом этапе легкие) 

варианты графических диктантов 

(образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

 

38 Развитие зрительной, 

памяти. 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). 

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. Зрительное  

запоминание. Игра «Повтори ряд». 

С использованием геометрических 

фигур. 

 

39 Развитие слуховой 

памяти 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

 

40 Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

 

41 Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного). Учет двух 

признаков в нахождении места 

объекта (Цвет и величина, форма и 

величина, цвет и форма). 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  

(7 ч). 

 

42 Произвольное 

длительное 

удержание внимания 

 

 

7 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 
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(запутанные линии, 
корректурная проба 

- буквенный 

вариант).  

 

 корректурной пробы с 
необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

43 Произвольное 

удержание 

программы 

деятельности и 

осуществление 

контроля за ней  

Самостоятельное выполнение задания 

с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

 

44 Развитие концентрации 

и устойчивости 

произвольного 

внимания  

Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно»,  «Дорисуй вторую 

половину»,  «Сделай как у меня» 

 

45 Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологическ

их приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания 

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос», «лягушка») 

 

46 Развитие 

помехоусточивости 

внимания  

Упражнение на распределение 

внимания (рисовать двумя 

руками). 

 

47 Самостоятельное 

выполнение задания 

с учетом заданных 

условий.  

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

 

48 Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное 

отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям. 

 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (7 ч) 

49 Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  

 

50 Играем, чтобы 

подружиться.  

 

Игры, направленные на взаимовыборы 

(Каравай, Ручеек и пр.). Игры-

соревнования команд. 

(Литературная викторина: кто с 

кем дружит, Угадай песню) 

 

51 Почему люди ссорятся.  

 

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает 

не ссориться.  

 

52  

Дети и взрослые.  

 

Дети и взрослые. Отличия детей и 

взрослых. Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от 
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детей. Правила дружбы со 
взрослым (цветик-семицветик): 

помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не 

требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду. 

53 Будь внимателен (нужна 

помощь).  

«Мы на помощь придем». Когда нужно 

помогать (детские высказывания). 

Что называется помощью. Кому 

надо помогать. Признаки 

потребности в помощи. А.Л. Барто 

«Помощница». 

 

54-

5

5 

Что один не сделает-

сделаем вместе. 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о 

совместной деятельности. 

Успешное  и неуспешное 

взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: 

человек хочет делать, может 

делать и умеет или старается 

научиться делать.  

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (9 ч). 

56 Каким я был маленьким. 

 

 

 

9 

Я не умел, но уже умею…  

57 Моя семья Рассказ обучающегося о семье. 

Рисунок семьи 

 

58-

5

9 

Фотозагадки 

 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. Рисование 

«Несуществующего животного»  

 

60 Самопрезентация 

 

 В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации. Я 

люблю и я не люблю. Я хвастаюсь 

(горжусь) тем, что…  

 

61-

6

3 

Лесенка самооценки.  

 

Занятие на формирование самооценки  

64 Я и другие. Как нас видят другие.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (2 ч) 

65 Групповое и 

индивидуальные 

обследования  

 

 

2 

Графомоторные методики, 

координация движений, сенсорные 

эталоны. Оценка кругозора и 

уровня развития основных 

операций мышления 

 

66 Оценка эмоционального  фона и 

социометрического  статуса. 

Оценка успешности обучения в  

первом классе (с составлением 

рекомендаций). 

 

 

 

 



23
3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс  
№ 

з

а

н

я

т

и

я 

Примерные темы 

занятий  

Кол-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Примерное содержание занятия  ППримеч

ание  

Раздел 1.  Вводное занятие (1ч) 

1 Вводное занятие  1 Психогимнастические упражнения, 

создание положительной  мотивации 

на  занятия,  знакомство.  

 

Раздел 2. Занятия  диагностического  блока (3 ч) 

2 Диагностика уровня 

произвольности 

внимания,  

трудоспособности

,  продуктивности 

памяти,  умения 

работать по  

инструкции, 

эмоционально-

волевой сферы  

 

 

 

3 

Диагностика уровня развития внимания, 

устойчивости, объѐма, 

произвольности. 

Упр.на развитие внимания:  

 «Что изменилось», «Найди 5 отличий», 

«Найди путь», «Муха», «Нарисуй по 

памяти», «Подсчитай правильно», 

«Текст с ошибками», «Перепутанные 

буквы». Тест «Корректурная проба». 

 

3 Групповые методики диагностики разных 

видов памяти (запоминание 10 слов, 

цифр, образов-рисунков; отсроченное 

воспроизведение). Тренинг памяти: 

игры «Нарисуй по памяти», «Что 

изменилось», «Что пропало», «Кто за 

кем». Упр: заучивание слов и пар 

слов, отсроченное воспроизведение 

образов, слов, цифр, имѐн и фамилии 

 

4 Проективные тесты рисунки 

 «Несуществующее животное»,  «Мой 

класс»  

 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы (8 ч) 

5 Развитие 

осязательного 

восприятия 

1 Упражнения, развивающие осязательное 

восприятие формы объемных 

предметов: Чудесный мешочек», 

«Угадай на ощупь геометрические 

фигуры», «Что принес Буратино». 

 

6-7 Развитие зрительного  

восприятия  

2 Упражнения, развивающие зрительное 

восприятие:  

 «Копирование точек», «Составь предмет 

из геометрических фигур», 

«Кляксы», «Необычные рисунки». 

 

8-9 Развитие слуховое 

восприятие и 

слухо-моторной  

координации  

2 Упражнения, развивающие слуховое 

восприятие  и слухо-моторную  

координацию:  

"Назови слова", "Хлоп-хлоп" (обучение 

звуковому анализу слова), "Придумай 

новое слово", "Кружок", "Длиннее-
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короче". 

10 Развитие 

межанализаторны

х систем, их 

взаимодействия. 

3 Двигательное  воспроизведение 

ритмических  структур по  образцу и 

по инструкции («Веселый алфавит»),  

рисование обеими руками,  

выполнение графических  диктантов.  

 

11 Срисовывание узоров,  дорисовывание 

симметричных  изображений. 

Выполнение упражнений  «Кулак-

ребро-ладонь»,  « Зеркальное 

рисование», «Моторчик», «Веселые 

карандаши». 

 

12 Урок-игра «Рисуем по разному» . 

Упражнения на синхронность работы 

обеих рук (работа со шнуром, 

нанизывание бус). 

 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (6 ч) 

13-

1

4 

Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации 

2 Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором.  

 

15-

1

6 

Динамическая 

организация 

двигательного 

акта (развития 

умения 

организации и 

контроля 

двигательных 

программ) 

2 Подвижные игры и упражнения на 

развитие общей моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с 

речевыми инструкциями.  

 

17-

1

8 

Развитие 

произвольности 

движений 

(сигнал-реакция). 

2  Тренинг-уроки  с использованием техник 

биологической обратной  связи,  

аутогенной   тренировки,  методов 

произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот»  

 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (6 ч) 

19-

2

1 

Формирование 

собственно 

пространственны

х представлений 

3 Упражнения  на формирование 

пространственных  представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь",  «В 

гости к другу», «Мой путь»,  

«Фигурное лото»   

 

22-

2

4 

Формирование 

квазипространств

енных 

представлений 

(формирование 

пространственны

3 Работа с серией сюжетных картинок, 

часами, календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия  и 

коррекция квазипространственных  

представлений. Упражнения «Бочка и 

ящик», «Что находится в 
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х представлений в 
речи, 

формирование 

умения понимать 

пространственные 

и временные 

логико-

грамматические 

конструкции 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра 
«Внутри-снаружи»  

Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы (24 ч) 

25-

2

7 

Формирование 

мнестических 

процессов и 

приемов 

мнестической 

деятельности 

(развитие памяти, 

формирование 

различных 

приемов 

запоминания) 

3 Игры и упражнения на развитие разных 

видов памяти; игры и упражнения на 

развитие точности запоминания; 

игры и упражнения на развитие 

умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых 

инструкций; развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

Дидактические игры и упражнения 

(слуховые диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый предмет 

(буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; 

заучивание букв). 

 

 

28-

3

0 

Формирование 

приемов 

умственной 

деятельности 

3 Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций 

мышления;  игры и упражнения на 

развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

31-

3

3 

Развитие 

интеллектуальной  

сферы 

 

3 Изучение особенностей творческого 

мышления школьников; Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

34-

3

5 

Развитие логического  

и понятийного 

мышления. 

2 Игры и упражнения: «Бывает - не 

бывает»,  «Веселые ассоциации», 

«Чей домик». 

 

36-

3

8 
Анализ, сравнение, 

классификация, 

3 Игры (тренинг разных видов мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и нарисуй», 

«Узнай  

предмет по описанию», «Найди лишнее 
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обобщение. слово»,   
«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Игры и упражнения: «Найди отличия», 

«Назови, что это», «Слова наоборот»,  

«Продолжи ряд»  

39-

4

2 
Установление 

причинно-

следственных 

отношений,  

Обобщение и 

нахождение 

противоположнос

тей. 

4 Упражнения в построении 

умозаключений  по аналогии, 

установление закономерностей,  

развитие сложных форм мышления: 

логического мышления, 

абстрагирования.   

 

43-

4

8 
Развитие и 

активизация 

воображения  

6 Игры на снятие психологической 

инертности и развитие воображения:  

«Фантастическое растение»,  

«Фантастическое животное»,  

«Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания неопределенной 

фигуры до  узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа.  

 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  

дезадаптации (4 ч) 

49-

5

2 

Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу, следовать 

указаниям, 

работать по 

алгоритму 

4 Метод  арт-терапии в  формировании 

позитивного образа  школьника и 

учебы. 

Игры для понимания противоречия 

«хорошо-плохо».   

Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий; 

Тренировка объема, концентрации 

внимания, умения действовать по 

инструкции. 

Урок-тренинг  «Разведчики»  

 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (14 ч) 

53-

6

2 

Развития 

эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

 

10 Сказкотерапия «Качества, важные для 

общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности  и 

профилактики конфликтов  « Мы – 

дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие»,  Необитаемый 

остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира», «Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

Обучение эффективным способам 

общения. 
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63-
6

6 

Обобщающие занятие 4  Наиболее интересные детям упр. и игры, 
ответы на вопросы, выводы 

 

67-

6

8 

Итоговая диагностика  2 Проведение  итоговой диагностики с 

целью  определения динамики  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс  

  
№ 

з

а

н

я

т

и

я 

Примерные темы 

занятий  

Кол-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Примерное содержание занятия  ППримеча

ние 

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие  1 Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в 

занятиях; проведение  

психогимнастические упражнений.  

 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных  

способностей (2 ч) 

2 Профилактика  

школьной  

дезадаптации,  

снятие нервно-

психического  

напряжения,  

сплочение 

детского  

коллектива  

 

 

 

2 

Развитие навыков сотрудничества,  

доверительного  отношения друг  к 

другу. Упражнение «Комплименты» 

 

3 Формирование у детей мотивации на  

совместную  работу,  развитие 

навыков коллективного  

сотрудничества. Формирование 

положительной  учебной  мотивации. 

 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения (7ч) 

4-5 Развитие и коррекция 

функции 

внимания,   

обучение  

навыкам 

произвольного  

внимания  и 

контроля над  

поведением 

 

 

 

7 

Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 
 

6 Развитие переключения внимания и 

умения действовать  по  правилу.  
 

7-8 Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения действовать  

по  инструкции. 

 

9-10 Тренировка распределения внимания. 

Увеличение объема внимания и 

кратковременной  памяти.  

 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей (12 ч) 

11-

1

3 

Развитие разных  

видов и 

модальностей 

памяти,  обучение  

способам 

запоминания,  

формирование 

произвольности  

запоминания  

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов; произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых 

инструкций. 

 

14-

1

5 

Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти. Дидактические 

игры и упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни звуки»; 

игра «Забытый предмет (буква)»; зри-
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тельные диктанты; запоминание и 
воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

16-

1

8 

Развитие ассоциативной памяти.  

19-

2

2 

Обучение  способам эффективного  

запоминания. Игры и упражнения на 

развитие разных видов памяти; игры 

и упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации (11 ч) 

23-

2

5 

Развитие основных  

мыслительных  

операций (анализ,  

синтез,  

абстрагирование).  

Развитие  

логического  и 

понятийного  

мышления  

 

 

 

11 

Развитие логического  мышления и 

сообразительности. Упражнения в 

построении умозаключений  по 

аналогии, установление 

закономерностей,  развитие сложных 

форм мышления: логического 

мышления, абстрагирования.   

 

26-

2

9 

Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные отношения. 
 

30-

3

1 

Развитие умения обобщать и находить  

противоположности. Игры-загадки и 

ребусы; игры и упражнения на 

развитие операций мышления;  игры 

и упражнения на развитие 

логического, словесного мышления; 

психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения.  

 

32-

3

3 

Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать 

 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы (6 ч) 

34-

3

5 

Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации. 

Динамическая 

организация 

двигательного 

акта  

 

 

 

 

6 

Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором.  

 

36-

3

7 

Развитие умения организации и контроля 

двигательных программ. Подвижные 

игры и упражнения на развитие 

общей моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с 

речевыми инструкциями.  

 

38- Развитие произвольности движений  
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3
9 

(сигнал-реакция). Тренинг-уроки  с 
использованием техник 

биологической обратной  связи,  

аутогенной   тренировки,  методов 

произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот»  

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений (5 ч) 

40-

4

1 

Формирование 

собственно 

пространственных 

и 

квазипротранствен

ных представлений 

   

 

 

5 

Упражнения  на формирование 

пространственных  представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь",  «В 

гости к другу», «Мой путь»,  

«Фигурное лото»   

 

42-

4

4 

Формирование 

квазипространстве

нных 

представлений 

 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные 

и временные логико-грамматические 

конструкции Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, 

календарем, моделью календарного 

года. Сказкотерапия  и коррекция 

квазипространственных  

представлений. Упражнения «Бочка и 

ящик», «Что находится в 

помещении»,  « Я – сыщик». Игра 

«Внутри-снаружи»  

 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (10 ч) 

45-

4

6 

Знакомство  с  

чувствами и 

эмоциями. 

Развитие умения 

правильно  

выражать свои 

чувства и эмоции  

социально  

приемлемым 

способом. 

10 Знакомство с базовыми эмоциями:  

радость,  удивление,  грусть,  

гордость, страдание и печаль,  обида,  

гнев, страх,  вина, стыд 

 

47-

4

9 

Работа  с  чувством страха и 

тревожности. 
 

50-

5

2 

Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей 
 

53-

5

4 

Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций 
 

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения (6 ч) 

55-

5

6 

Развитие воображения 

учащихся. 

Стимулирование 

креативных  

возможностей 

детей. 

 

 

6 

Упорядочение  представлений детей о 

том,  что такое воображение и 

фантазия.   

 

57-

5

8 

Изучение особенностей творческого 

мышления школьников. Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

59-

6

0 

Развитие воображения учащихся.  Игры 

на снятие психологической 

инертности и развитие воображения:  
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«Фантастическое растение»,  
«Фантастическое животное»,  

«Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания неопределенной 

фигуры до  узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до  заданного образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств (5 ч) 

 

61-

6

2 

Развития 

эмоциональной 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевых  

нарушений у  

детей.  

 

 

 

 

 

5 

Развитие мотивации на  осмысление 

причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  

Тренинг « Как и почему начинаются 

ссоры?» 

Тренинг на  развитие толерантности 

«Свои и чужие» 

 

63 Формирование умения эффективного 

общения,  закрепление  правил  

дружеского  общения.  

«Как  мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

 

64-

6

5 

Сказкотерапия «Качества, важные для 

общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности  и 

профилактики конфликтов  « Мы – 

дружная команда» 

 Проведение  игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие»,  Необитаемый 

остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира», «Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика (3 ч) 

66 Обобщающие занятия 1  Наиболее интересные детям упр. и игры, 

ответы на вопросы, выводы 

 

67-

6

8 

Итоговая диагностика  2 Проведение  итоговой диагностики с 

целью  определения динамики  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс  
№ 

п

/

п 

Примерные темы 

занятий  

Кол-

в

о  

ч

а

с

о

в 

Примерное  содержание занятий Примечание 

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 ч) 

1 Вводное занятие 

 

1 Групповые игры, принятие правил 

групповой работы, создание 

атмосферы 

эмоционального комфорта. 

 

Раздел 2. Диагностический  блок (2 ч) 

2-3 Входная 

диагностика  

2 Тесты интеллекта, определение  

интеллектуального и 

личностного  развития.  

 

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления (8ч) 

4-11 Развитие 

различных 

видов и форм 

восприятия 

(пространствен

ных, 

осязательных, 

временных), 

развитие 

глазомера и 

зрительной 

моторной 

координации; 

развитие 

ориентировки 

во времени и в 

пространстве 

 8 Формированиепроизвольностизри

тельноговосприятия,дорисовы

ваниенезаконченных 

изображений. Развитие 

зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. 

Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений 

(сухое — еще суше, влажное 

— мокрое), их словесное 

обозначение.  

движения; предоставление 

словесного отчета. 

Моделирование расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем 

пространстве. 

Самостоятельное 

моделирование  

пространственных ситуаций 

(оставление простейших схем- 

планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман). 

Определение времени по 

часам. 

 

Раздел 4. Развитие памяти  (8 ч) 

12-

1

Развитие 

различных 

8 Тренировка различных  видов 

памяти, упражнения «Опиши 
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9 видов 
памяти: слуховой, 

зрительной, 

моторной, 

опосредованно

й и проч. 

Овладение 

приемами 

осмысленного 

запоминания; 

развитие 

смысловой 

вербальной 

памяти. 

картинку»,  «Инопланетяне», 
«Эстафета слов»,  «Повторяй 

за мной»,  «Запрещенное 

движение». 

Развитие словесно-логической  

памяти,  упражнения 

«Группировка слов»,  «Свяжи 

пару»,  «Ассоциации»,  

«Ключевые слова». Обучение 

мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (4 ч) 

20-

2

3 

Развитие видов 

воображения: 

активация свойств 

воображения. 

 

4 Развитие активного  воображения  

с использованием арт-техник:  

«Чернильные пятна»,  

«Свободное рисование»,  

«Пальчиковое рисование»,  

«Орнаменты»,  «Каракули».   

 

Раздел 6.  Развитие внимания (8  ч) 

24-

3

1 

Развитие 

произвольного 

внимания. Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

 

8  Игры и упражнения на развитие 

произвольного  внимания: 

«Корректурные пробы»,  

«Назови,  что  видишь»,  

«Корректировщик»,  

«Шифровка»,  «Делай и 

рассказывай»,  «Таблицы 

Шульте»,  «Анаграммы», игра 

«Зоркий  глаз»,  «Найди 

отличия». 

 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (16 ч) 

32-

4

7 

Развитие наглядно-

образного 

мышления; 

формирование 

вербально-

понятийного 

аппарата; 

 

  

16 

 

Упражнения на мышечную  

релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»;  

Развитие мышления (анализ через   

синтез). Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

словесно – логического 

мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Развитие сложных форм 

мышления (логического 

мышления): абстрагирование, 

установление 

закономерностей. 

 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (7 ч ) 

48-

5

4

  

Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего 

плана 

действий, 

7 Тренинговые занятия «Разные 

настроения»,  «Учимся менять  

свое настроение»,  «Учимся 

искать  выход  из  сложных  

ситуаций»,  «Избавляемся от  

плохих  мыслей»,  «Живи в 
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овладение 
приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции; 

Активация 

способностей к 

преодолению 

гиперактивност

и, 

расторможенно

сти, 

неуправляемости; 

развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

согласии с другими»,  «Как 
победить  злость»,  

«Прогоняем страх»,  «Учимся 

говорить «Нет» там,  где это  

необходимо»,  

«Саморегуляция».  

 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (7 ч) 

55-

6

2 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Формирование 

рефлексии 

личностных 

качеств. 

Развитие 

самооценки, 

умений 

принять себя; 

развитие умений 

дифференциац

ии 

чувств.  

 

 

7 Развитие представлений детей о 

соотношении внутреннего 

состояния человека и его 

внешнего выражения.   Вера в 

себя.  Формирование у детей 

конструктивных способов 

реагирования в конфликтной 

ситуации. Отработка приѐмов 

лицевой экспрессии 

различных эмоциональных 

состояний. Игровая коррекция 

агрессивности, формирование 

и развитие внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это 

Я), развитие умения различать 

виды поведения 

и умения работать в команде. 

 

 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (4 ч) 

63-

6

6 

Коррекция 

мотивационной  

сферы 

(потребности, 

интересы, 

стремления, 

цели, влечения, 

мотивационные 

установки и т. 

д.) 

 

4 Формирование у детей навыков 

самоконтроля. 

Формирование нравственных 

представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 

 

 

 

Раздел 11.  Итоговая диагностика (2 часа) 

67-

6

8 

Итоговая 

диагностика  

2 Подведение итогов,  определение 

динамики развития детей 
 

ИТОГО: 68 ч  
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Приложение 3  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дефектологических коррекционно-развивающих занятий 
(ФГОС АООП НОО ОВЗ – вариант 7.2) 
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1-4 классов 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Согласно требованиям ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ коррекционно-развивающие занятия являются обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена индивидуальными занятиями. Программа ориентирована на преодоление 

трудностей в обучении ребенка с ЗПР и носит интегрированный характер и основывается на данных 

медико-биологических, лингвистических и психолого-педагогических наук. 

Настоящая программа направлена на: 

- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения обучающихся с ЗПР. 

А также на формирование социальных (жизненных) компетенций: 

- способности вступать в коммуникацию со сверстниками и взрослыми; 

- развитие способности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми; 

- формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры в свои силы; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 
- формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости окружающего мира; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формирование 

представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях; 

 

 нормативные документы и сведения о программе: 

 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

2) Положения о рабочей программе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

по коррекционно-развивающим программам Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

3) Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 

443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

4) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школы № 443 с 

изменениями и дополнениями. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС АООП для детей с 

ОВЗ и авторскими программами: Бабкиной Н.В., Вильшанской А.Д. Москва // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2008. 

Программа была взята для основы, т.к. она в полной мера отвечает методам и принципам 

работы детей с ОВЗ. 

цели, задачи, место и роль предмета, используемые УМК: 

-создание условий для развития физического, эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, формирование его 

позитивных личностных качеств. 

Задачи: 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребѐнка; 

- определение способов постановки перед ребѐнком воспитательно-образовательных задач, 

учитывая актуальные и потенциальные его возможности; 
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- всестороннее развитие всех психических процессов с учѐтом потребностей и интересов 
школьников; 

-развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 количество учебных часов: 
Занятия проводятся в индивидуальном порядке 2 раза в неделю по 20 минут – 68 часов (для 2- 4 

классов), 66 часов (для 1х классов). Количество занятий в рабочей программе, по сравнению с базовой 

программой, может быть уменьшена или увеличена за счѐт введения в структуру занятий игровых 

поведенческих тренингов и расширения некоторых тем. Количество занятий и используемые задания и 

упражнения в рамках темы занятия зависит от специфики учащегося. 

 

планируемые результаты освоения программы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями. 

У ребенка должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных ситуациях, 

процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся могут испытывать удовольствие от освоения 

нового, способны обобщить имеющиеся у них знания, использовать их в разных ситуациях. 

Ребенок должны научиться: 

Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, выражать свои мысли и 

чувства посредством речи. 

Соблюдать нормы поведения на уроке. 

Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий. 

Планирование собственной деятельности. 

Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и логично 

рассказывать о факте, событии, явлении. 

Анализировать слова по звуковому составу, сост. слова из букв и слогов. 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение». Находить в предложении 

слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям. 

Списывать слова и предложения с рукописного и печатного текста. 

Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства, делать обобщения, знать части предметов, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть обобщающие названия изученных групп предметов. 

Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10/20/100. 

Составлять и решать задачи в несколько действий. 

Сравнивать предметы по величине, цвету, форме. 

Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости. 
Называть времена года, месяцы времен года, дни недели. 

Оценка эффективности освоения рабочей Программы 

В результате освоения данной программы планируется достижение следующих видов 

результатов у обучающихся младших школьников с ЗПР: 

Личностные результаты, включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач, а также обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах: 

- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в учебе и другой 

деятельности, умении брать на себя ответственность); 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование позитивного отношения 

к учебной деятельности, ее социальной значимости; 
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- ценностно-смысловые (умение оценивать поступки в соответствии с нравственно-этическими 
нормами); 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- развитие мотивации к творчеству. 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их использования в процессе 

учебной и межличностной деятельности: 

Познавательные: 

- познавательная активность (интерес к новым знаниям); 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных); 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир. 

Регулятивные: 

- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность к 

конструктивным действиям; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей; 

- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне соответствующим 

индивидуальным возможностям; 

- умение ставить цель и определять пути ее достижения; 

- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и 

поведение окружающих; 

- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм учебных 

действий; 

- осознано строить речевые высказывания, в соответствии с коммуникативными задачами. 

Коммуникативные: 

- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с просьбой, 

уважительно относиться к иному мнению; 

- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы других. 

В соответствии с ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако учителю-дефектологу в ходе своей 

деятельности необходимо выстроить индивидуальную траекторию развития ребенка. Для этого 

необходим инструментарий оценки, который позволяет оптимальным образом выстроить 

взаимодействие. Помимо первичной диагностики, в середине учебного года специалист проводит 

промежуточную, а в конце учебного года – итоговую психолого-педагогическую диагностику, 

использую те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и практическом 

материале. Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики 

психолого-педагогического 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. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребенка. В 

течение учебного года педагог следит за успехами и неудачами в усвоении им учебного материала, а 

результаты фиксирует в специальном листе. Данные диагностического исследования фиксируются в 

заключении специалиста. 
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 технологии обучения, формы занятий: 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных способов, методов, средств и 

методических пособий, соответствующих принципам и целям Программы. 

Любые способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом 

базовых принципов, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями, интересами и иметь личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. При подборе методов, способов и средств реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Форма работы с ребенком - индивидуальная. Индивидуальная форма работы является наиболее 

эффективной, продолжительность занятий составляет 20 минут. 

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, воспроизведения); внимания; 

мышления. Эти упражнения помогают ребенку 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, которая 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. 

 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. Система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития. 

Профилактические мероприятия и оздоровительная работа: 

Динамические паузы, психогимнастика, «минутки здоровья» с элементами дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; самомассажа; упражнений для 

правильной осанки. 

Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

Коммуникативные игры и упражнения на релаксацию 

Организация комфортной психологической и развивающей среды. 

Личностно-ориентированные технологии. Разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка, как субъекта деятельности. 

- оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего занятия 

(эмоциональных – радость, досада и др.; интеллектуальных – сомнение, сосредоточенность и др.); 

- поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с использованием приѐма 

смещения мотива на цель; 

- использование различных сенсорных каналов при объяснении нового материала; 

- построение деятельности каждого ребѐнка с учѐтом данных психолого-педагогических 
обследований и рекомендаций психолога 

- гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии и в подборе методов и 

приѐмов коррекционно-образовательного процесса; 

- использование при работе над закреплением темы разнообразного дидактического 

материала, позволяющего ребѐнку развивать различные сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и форме задания, характеру его выполнения; 

- обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной деятельности каждого 

ребѐнка в ходе занятия, широкое применение самооценки, создание условий для формирования у 

каждого ребенка уверенности в своих силах; 

- проведение с ребенком рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы 

изменить или, наоборот, повторить). 

Игры в коррекционно-развивающей работе 
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Игры направленные на развитие познавательной сферы ребенка: внимание, мышление, память, 
речь, восприятие 

Игры направленные на развитие эмоционально-волевой сферы: снижение мышечного и 

эмоционального напряжения, развитие навыков волевой регуляции, формирование уверенного 

поведения, повышения самооценки 

Игры направленные на развитие физ. сферы ребенка: развитие мелкой и общей моторики. 
Психокоррекционные технологии. Направлены на оптимизацию интеллектуальной деятельности 

ребенка с задержкой психического развития за счет стимуляции психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Информационные технологии. Положительное воздействие на психическое развитие ребенка, на 

различные стороны речевого развития с помощью современных мультимедийных средств. 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения ребенка имеет 

следующие достоинства: 

осуществление полисенсорного восприятия материала; 

знакомство ребенка с объектами, предметами и явлениями, восприятие которых затруднено в 

естественном опыте ребѐнка; 

возможность демонстрации объектов, доступных для восприятия сохранной сенсорной системы; 

активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

материалы компьютерных презентационных слайд-фильмов удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток на принтере в качестве индивидуального раздаточного материала для 

занятий с ребѐнком, учитывая характер зрительной нагрузки. 

Направление деятельности: 

1. Диагностическое направление: 

-индивидуальная диагностика ребенка с ОВЗ; 

-динамическое наблюдение за развитием ребенка; 

-определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе комплексного 

воздействия на ребенка. 

2. Коррекционное направление: 

-системное коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса; 

-преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе реализации комплексных 

программ в условиях взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса; 

-коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ. 

Направление коррекционной работы: 

Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты). 

Развитие высших психических функций. 

Развитие всех видов памяти. 

Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

Формирование пространственно-временных отношений. 

Нормализация ведущей деятельности возраста. 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Развитие связной речи, обогащение словаря. 

Готовность к восприятию учебного материала – восполнение пробелов дошкольного периода по 

программному материалу. 

Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Методы: 

- методика психолого – педагогического обследования по Е. А. Стребелевой; 

- игровой метод (развивающее, обучающее, воспитательные игровые занятия); 

-метод контроля достижений (метод включает в себя задания и последующий контроль их 

выполнения); 

- методы развития ручной моторики; 

- методы работы на развитие зрительного восприятия; 

- методы работы на развитие слухового внимания; 
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- методы работы на развитие моторно – двигательного внимания; 
- методы развития памяти; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- кинезеологические упражнения. 

 критерии и средства 

контроля: Положительная динамика - 4 балла. 

Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере соответствующие 

целям и задачам коррекции: 

-задание выполняет самостоятельно 

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий; 

- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях; 

- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности. 

Неустойчивая положительная динамика -3 балла. 

Под неустойчивой положительной динамикой понимается частично сформированный навык 

соответствующий целям и задачам коррекции: 

- задание выполняет самостоятельно, требуется организационная помощь 

- не всегда применяет данный опыт в новых психокоррекционных ситуациях; 

Частичная положительная динамика -2 балла. 

Под неустойчивой положительной динамикой понимается нестабильно сформированный 

навык соответствующий целям и задачам коррекции: 

-задание выполняет после показа с минимальной помощью педагога 

- частичное усвоение нового опыта; 

- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных ситуация, т. 

е. не в полной мере соответствующий целям и задачам коррекции 

Незначительная динамика - 1 балл. 

Под незначительной положительной динамикой понимается медленное и нестойкое 

формирование навыка соответствующего целям и задачам коррекции: 

- задание выполняет с помощью педагога 

- незначительное усвоение нового опыта; 

- почти не применяет данный опыт в новых учебных и психокоррекционных ситуациях 

- практически не переносит усвоенные навыки в повседневную жизнь 

Отсутствие динамики - 0 баллов. 

Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения психокоррекционных 

целей и задач. 

-задание не выполняет. 

- нечувствительность учащегося к новому опыту; 

- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях; 

- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь 

 

2. Содержание рабочей программы 

 

Раздел включает 68 часов (для 2-4 классов), 66 часов (для дополнительного и 1 классов) и 
состоит из 6 блоков коррекционной работы, которые учитель-дефектолог может применить вариативно, 

комбинируя в зависимости от развития и возраста обучающихся. В каждом блоке изучаются темы, 

которые могут быть предметом части занятий, целого занятия или серии занятий. 

1 блок «Развитие сенсомоторных навыков и сенсорных процессов» 

Содержание блока: 

Развитие перцептивных возможностей: зрительной, тактильной и слуховой чувствительности: 

развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия, целостность восприятия, константность восприятия, 

обобщенность восприятия, зрительная пространственная ориентировка); развитие слухового 

восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение, фонематический слух); развитие тактильного 

восприятия. 
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Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: развитие слухо-моторной координации; 
развитие зрительно-моторной координации; развитие слухо-зрительной и зрительно- двигательной 

координации; работа с модальностями: перевод из тактильной в зрительную модальность; перевод из 

тактильной в речевую модальность; перевод из зрительной в тактильную модальность. Буквенный и 

цифровой гнозис. 

Конструктивный праксис. 
Двигательная сфера: развитие мелкой моторики и общей двигательной координации (работа с 

локальными мышечными движениями, работа с ригидными телесными установками); динамическая 

организация двигательного акта (развитие умения организации контроля простейших двигательных 

программ - одновременные, чередующиеся, реципрокные движения; коррекция базовых 

сенсомоторных одновременных и реципрокных взаимодействий). 

Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). 

Кинезеологические основы движений. 

Системная подготовка психофизических функций, задействованных в акте письма. 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Методы: выкладывание мозаики, сортировка мелких геометрических фигур или предметов с 

учетом их формы, цвета, размера; нанизывание бус; шнуровка. Использование дидактических игр, 

кубиков, конструкторов, графические игровые упражнения, пальчиковые игры. Проводятся 

глазодвигательные упражнения. Подвижные игры, «пальчиковый тренинг». 

2 блок «формирование пространственно-временных отношений» 

Содержание блока: 

Формирование собственно пространственных представлений: 
–формирование умения ориентировки в схеме собственного тела и объектов по отношению к 

нему (вертикальная, горизонтальная оси, право-левое ориентирование); 

Формирование элементарных пространственных представлений: 

- формирование представлений о взаимоотношении внешних объектов между собой 

(вертикальная ось, горизонтальная ось); 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно похоже расположенных объектов. 

2. Формирование квазипространственных представлений: 

- формирование пространственных представлений в речи; 

- формирование пространственно-временных и математических представлений; 

- формирование умения понимать пространственные и временные  логико-грамматические 

конструкции. 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Упражнения по развитию пространственных отношений (на момент изучения букв); 

Упражнения по развитию «Схемы тела»; 

Упражнения на восприятие реального пространства (по отношению к собеседнику; временное 

расположение предметов в пространстве, на плоскости); 

Упражнение на развитие временных представлений; 

Отработка квазипространства (грамматическая структура речи). 

3 блок «Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционные 

компоненты)» 

Содержание блока: 

- мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов 

умственной деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления: 

1. Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности 

- развитие различных видов и модальностей памяти (кратковременная, долговременная, 

непроизвольная, произвольная, логическая, образная, механическая, зрительная, слуховая, тактильная, 

двигательная, комбинированная: зрительно-моторная, слухо-моторная, слухо-речевая). 

- формирование мнестических приемов запоминания (смыслового, опосредованного, 

ассоциативного запоминания) 
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-перевод из тактильной в зрительную модальность (например, буквы рельефные и написанные 
на листе – ребенок ощупывает с закрытыми глазами, запоминает их, открыв глаза находит на листе); 

-перевод из тактильной в слухо-речевую модальность (например, ощупывается буква с 

закрытыми глазами, выбирается звук из ряда воспроизведенных); 

-перевод из зрительной в тактильную модальность (например, ребенок на ощупь находит 
показываемые буквы «чудесный мешочек»; 

-перевод из зрительной в слухо-речевую модальность (например, запоминает зрительный ряд 

букв, называет их); 

-перевод из слуховой в зрительную модальность (например, ребенок запоминает звуковой ряд, 

затем находит эти звуки среди написанных букв); 

-перевод из слуховой в тактильную модальность (например, называется ряд звуков для 

запоминания, ребенок находит соответствующие буквы на ощупь «чудесном мешочке»). 

2. Формирование приемов умственной деятельности: 

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессам анализа и 

синтеза (Например, прием выделения признаков объекта, прием соотносительного анализа, прием 

совмещения признаков объекта, прием синтезирования образа объекта и т.д.). 

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу сравнения 

(Например, прием сопоставления признаков объекта, прием образного сравнения и т.д.). 

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу классификации 

(Например, прием определения основания классификации, прием группировки объектов по заданному 

основанию и т.д.). 

-формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу обобщения 

(например, прием упорядочивания объектов, прием обобщения в группу однородных предметов и 

понятий, прием обобщения образного смысла метафор, пословиц, поговорок и т.д.). 

-общешкольные приемы учебной деятельности (приемы работы с текстом, структурирование 

материала, приемы работы с информацией и др.) 

3. Развитие интеллектуальной сферы (наглядных и словесных форм мышления). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Упражнение на развитие внимания, координации движений; 

Упражнение на развитие и коррекцию переключения внимания; 

Упражнение на развитие вербальных способностей; 

Упражнение на развитие памяти, мышления; 

4 блок «Нормализация ведущей деятельности возраста» 

Содержание блока: 

1. Формирование приемов учебной деятельности: 

- формирование умения действовать по правилу и образцу; 

- формирование умения следовать указаниям инструкции (простой, многозвеньевой, 

воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно); 

- формирование умения работать по алгоритму. 

2. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирование умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания (умение 

производить операцию сличения с намеченным планом, образцом (промежуточный и итоговый 

контроль); умение осуществлять самоконтроль по результату совершенного действия); 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате 
(умение внешнеречевого контроля за выполняемой деятельностью (в форме словесных ответов 

поэтапных и итоговых); 

3. Формирование «внимательного письма» на основе планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий (по  теории П.Я. Гальперина). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Игры и упражнения связанные с образовательными предметами. 

5 блок «Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи» 
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Содержание блока: 
1. Слово и предложение: 

- обогащение словаря по лексическим темам; 

- согласование слов в словосочетаниях; 

- связь слов в предложении; 
- составление предложений по опорным словам; 

- составление предложений по сюжетной картинке; 

- составление и распространение предложений на заданную тему. 

2. Текст: 

- формирование навыка письма; 

- связь предложений в тексте; 

- логическая обработка текста (главная мысль, озаглавливание, структура) 

3. Пересказ (устная речь): 

- пересказ с опорой на вопросы, предметные картинки, подобранные к последовательности 

рассказа; 

- определение частей рассказа, составление плана, пересказ с опорой на план; 

- работа над кратким пересказом (умение выбрать самое главное в рассказе); 

- работа над выборочным пересказом (умение выделять сюжетные линии в рассказе); 

- работа над творческим пересказом (по началу, середине и концу). 

4. Самостоятельные рассказы (устные сочинения): 

- по серии сюжетных картин; 

- по собственным наблюдениям. 

5. Изложение текста (письменная речь): 

- изложение текста по вопросам; 

- изложение текста по плану (картинному или словесному); 

- самостоятельное изложение текста. 

6. Формирование представлений о предметах и явлениях окружающей действительности (в 

соответствии с лексическими темами занятий). 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Игры с предметами. 

Игровые упражнения. 

 

6 блок «Формирование элементарных математических представлений» 

Содержание блока: 

Приобретение начального опыта применения математических знаний 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

Умение решать текстовые задачи 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом 

Умение распознавать и изображать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

Учебные материалы, необходимые для освоения блока: 

Методическая и учебная литература. 

Упражнения и игры направленные на формирование элементарных математических 

представлений. 

Тренажеры для письма. 

Математические тренажеры. 
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3.Тематическое планирование для индивидуальных занятий учителя-дефектолога 

 

 

№ Тема Кол-

во 

час. 

 Диагностическое 

направление 

1-4 Диагностика психического развития ребенка в начале года  

1

1 
5-8 Диагностика психического развития ребенка в середине года 

9-

11 

Диагностика психического развития ребенка в конце года 

I Сенсорное и сенсомоторное развитие 
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12 
Активизация сенсорного восприятия, стимулируя анализаторы зрительные, 

слуховые, 

осязания, обоняния и вкуса 

13 Развитие кинестетических ощущений. 

14 
Упражнения на развитие двигательной сферы посредством игровых упражнений 

15 Развитие координации движения кистей рук 

16 Конструктивный праксис 

17 
Формирование представления о цвете, форме, величине предметов, положения их 

в 

пространстве 

II Формирование пространственно-временных 

отношений 

18 Формирование пространственных представлений в схеме собственного тела 

19 Формирование пространственных представлений в пространстве 

20 Формирование пространственных представлений на листе бумаги 

21 Формирование квазипространственных представлений 

22 
Формирование первичной практической ориентировки во времени и с отдельными 

временными эталонами 

III Умственное развитие 

23 
Формирование операций мышления (классификация, сравнение, анализ и синтез, 

обобщение, абстракция и т.д.) 

24 Формирование мнестических процессов и приемов мнестичесской деятельности. 

25 Формирование восприятия 

26 Формирование внимания 

27 Развитие воображения 

IV Нормализация ведущей деятельности возраста 
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28 Формирование приемов учебной деятельности. 

29 Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

30 
Формирование «внимательного письма» на основе планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий. 

V 
Формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение 

словаря 

31 Слово и предложение. 

32 Текст. 

33 Пересказ. 

34 Самостоятельные рассказы. 

VI Формирование элементарных математических 

представлений 
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35 
Формирование знаний о прямом и обратном счете 

36 Решение простых арифметических задач 

37 Формирование знаний о геометрических фигурах 

38 Формирование математических представлений 

39 Формирование счетных операций 
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4. Поурочно-тематическое планирование (1-4 классы) индивидуальных занятий учителя-дефектолога 

 

 

 

№ Тема Кол- 

во 

час. 

Планируемые Средства обучения, 

демонстрации 

 Диагностическое направление 

1 Диагностика психического 

развития ребенка в начале года 

1 -Выявление возникших трудностей при обучении, определение 

причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

-определение уровня актуального и «зоны ближайшего 

развития» ребенка. 

Демонстрационный 

материал Тесты 

2 Диагностика психического 

развития ребенка в начале года 

1 

3 Диагностика психического 

развития ребенка в начале года 

1 

4 Диагностика психического 

развития ребенка в начале года 

1 

I Сенсорное и сенсомоторное развитие 

5 Нарисуй двумя руками 1 -развитие межполушарных связей Дидактический материал 

6 Игра с мячиком Су-Джок 1 - развитие зрительно-моторной координации- развитие 

образного мышления 

Карточки-схемы 

7 «Узнай дерево по листу» 1 - развитие зрительного внимания и анализа 

- пространственного восприятия 

Дидактический материал 

8 Игра «Измени цвет, размер, форму» 1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 

Дидактический материал 

9 Игра «Измени цвет, размер, форму» 1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 

Дидактический материал 

10 Выкладывание счетных палочек 

по образцу 
1 - развитие зрительного анализа 

-развитие логического мышления 

Счетные палочки 

11 Игра «Назови инструменты со 

звуком [К]» 

Узнай число на слух, по хлопку и т.д. 

1 - развитие слухового восприятия 

- развитие слухового внимания. 

Дидактические игры. 

Предметные 

картинки 

12 Игра «Отгадай по описанию» 1 - развитие слухового восприятия 

- развитие слухового внимания. 

Аудио записи 
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13 «Какое слово потерялось?» 1 - развитие слухового восприятия 

- развитие слухового внимания. 

Дидактические 
игры. Предметные 

картинки 

14 Игра «Ищи овощи со звуком [Д]» 1 - развитие слухового восприятия 

- развитие слухового внимания. 

Дидактические 

игры. Предметные 

картинки 

15 «Волшебный мешочек» «Фрукты», 1 - развитие тактильного восприятия. Дидактические игры 

16 «Волшебный мешочек» «Буквы» 1 - развитие тактильного восприятия. Дидактические игры 

17 «Волшебный мешочек» «Овощи» 1 - развитие тактильного восприятия. Дидактические игры 

18 Игра «Дорисуй по образцу» 1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

Дидактический материал 

Работа в тетради 

19 Игра «Дорисуй по образцу» 1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

Дидактический материал 

Работа в тетради 

20 Работа в тетради:

 поиск закономерностей, 

продолжи ряд. 

1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 

- развитие логического мышления 

Дидактический материал 

Работа в тетради 

21 Работа в тетради: поиск 

закономерностей, продолжи ряд. 

1 - развитие общей и мелкой моторики. 

- развитие восприятия 
- развитие логического мышления 

Дидактический материал 

Работа в тетради 

22 «Обведение транспорта по 

трафарету». По внешнему краю. 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

23 «Обведение ягод по трафарету». По 

внутреннему краю. 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

24 Обводки по точкам 1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

25 Штриховка в заданных 

направлениях предметов посуды 

1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Штриховки, обводки 

26 Выкладывание мозаики по образцу 1 - развитие мелкой моторики. 

- развитие зрительного восприятия 

Работа в тетради 

Мозаика 

27 Пальчиковые игры 1 развитие мелкой моторики. Дидактические игры 

28 Игра «Повтори движения за 

человечком» 

1 - развитие зрительно-моторной координации- развитие 

образного мышления 

Карточки-схемы 

II Формирование пространственно-временных отношений 
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29 Игра «Расскажи, где 
находится предмет 

относительно тебя» 

1 -развитие пространственной ориентировки на плоскости Набор брусков 
Дидактическое пособие 
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30 Игра «Расставь посуду в шкаф» 1 -развитие пространственной ориентировки на плоскости Дидактическое пособие 

31 Графический диктант 1 -развитие пространственной ориентировки на листе бумаги Рабочая тетрадь 

32 Графический диктант 1 -развитие пространственной ориентировки на листе бумаги Рабочая тетрадь 

33 Игра «Расскажи, где находится 

предмет» 

1 -развитие пространственной ориентировки в пространстве Дидактические пособие 

III Умственное развитие 

34 Разгадывание загадок о домашних и 

диких животных 

1 - развитие логического мышления Загадки 

35 Геометрическое лото 1 - развитие логического мышления Лото 

Работа в тетради 

36 Диагностика психического 

развития ребенка в середине года 

1 - отслеживание динамики развития ребенка 

- определения эффективности коррекционного воздействия 

Демонстрационный 

материал Тесты 

37 Диагностика психического 

развития ребенка в середине года 

1 

38 Диагностика психического 

развития ребенка в середине года 

1 

39 Игра Logeo 1 развитие операций анализа и синтеза Наглядный материал 

40 Игра «Назови одним словом» 1 -развитие операций обобщения и классификации Наглядный материал 

Словесная инструкция 

41 Игра «4 лишний» 1 - развитие операции сравнения, 

- развитие логического мышления 

Демонстрационный материал 

42 Собери разрезную картинку 

«Посуда» 
1 - развитие операций анализа и синтеза Разрезные картинки 

43 Игра «Чего не стало?» 1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Дидактическое пособие 

Картинки-опоры 

44 Разучивание стихотворения по 

мнемотаблице 
1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Картинки-опоры 

45 Игра «Чего не стало?» 1 - развитие зрительной произвольной памяти Дидактическое пособие 

46 Игра «Что изменилось?» 1 - развитие зрительной произвольной памяти 

-развитие зрительно-слуховой произвольной памяти 

Дидактическое пособие 
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47 Игра «Повтори не ошибись» 1 - развитие слухоречевой памяти Названия птиц в заданном 
порядке 

Карточки 

48 Игра «Договори словечко» 1 - развитие слухоречевой памяти Карточки 

49 Игра «Договори словечко» 1 - развитие слухоречевой памяти Карточки 

50 Игра «Найди 5 отличий» 1 - развитие произвольного внимания Демонстрационный материал 

51 Игра «Найди 5 отличий» 1 - развитие произвольного внимания Демонстрационный материал 

52 Лабиринт «Чьи санки?» 1 - развитие произвольного внимания Дидактическое пособие 

53 Формирование «внимательного 

письма» 
1 - развитие произвольного внимания Видео материалы 

Сюжетные картинки 

54 Игра «Что забыл нарисовать 

художник?» 
1 - развитие произвольного внимания Сюжетные картинки 

IV Нормализация ведущей деятельности возраста 

55 Игра с мячом «Су-джок» 1 -развитие умений действовать по алгоритму 

- развитие логического мышления 

Наглядность с алгоритмом 

56 Игра «Действуй по инструкции» 1 -развития умения ориентироваться в задании 

- развитие логического мышления 

Наглядность с алгоритмом 

V Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение 

словаря, развитие связной речи 

57 Игра «Составь рассказ» 1 - совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Птицы» 

- Совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Домашние и дикие животные». 

-формирование связной речи 

Картинки-опоры 

58 Разгадывание загадок. Составление 

загадок самостоятельно. 
1 - Совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Одежда». 

Дидактический материал 

59 Игра «Назови ласково» 1 - совершенствование грамматического строя речи по теме 

«Продукты питания». 

Предметные картинки 
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VI «Формирование элементарных математических представлений» 

60 Игра «Сравни предметы » 1 - формировать умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

Дидактический материал 

61 Игра «Который по счету» 1 -закрепление   знаний   о   числовом ряде с использованием 

различных анализаторов 

Дидактический материал 

62 Игра «Математические загадки». 1 - формирование логического мышления Работа в тетради 

63 Графический диктант 1 - формирование пространственных представлений на листе 

бумаги 

Работа в тетради 

64 Игра «Придумай задачу» 1 -формировать умение решать арифметические задачи Работа в тетради 

65 Диагностика психического 

развития ребенка в конце года 

1 - отслеживание динамики развития ребенка 

- определение соответствия выбранных форм, приемов, 

методов обучения 

Демонстрационный 

материал Тесты 

66 Диагностика психического 

развития ребенка в конце года 

1 

67 Диагностика психического 

развития ребенка в конце года 

1 

68 Диагностика психического 

развития ребенка в конце года 

1 
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Приложение 4  

 

 

Адаптированная рабочая программа 

 «Ритмика» 

1 - 4 классы  

ФГОС ОВЗ (вариант 7.2) 
 

 

 

Введение  

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Ритмика»  

1-4 класс разработана на основе Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и является частью  

АООП НОО ОВЗ  (вариант 7.2) МАОУ «Первомайская средняя школа». 

В рамках данного курса осуществляется коррекция моторной сферы младших 

школьников с ЗПР, что может способствовать как их познавательному развитию (в первую 

очередь совершенствованию регуляции деятельности), так и эстетическому развитию, 

основанному на гармонизирующем воздействии музыки и танца. 

Общая цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной активности 

учащихся с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Общие задачи коррекционного курса «Ритмика»: 

- развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

- развитие выразительности движений и самовыражения; 

- развитие мобильности; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер благодаря 

согласованному воздействию музыки и движения; 

- развитие общей и речевой моторики; 

- развитие ориентировки в пространстве; 

- формирование навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса «Ритмика» 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» является необходимым, потому 

что типичная для детей эмоциональная незрелость, недостатки регуляции, незначительные 

двигательные расстройства, проявляющиеся как моторная неловкость, достаточно легко 

корригируются в ходе занятий ритмикой. Дети на занятиях приобщаются к музыке, учатся 

воспринимать на слух средства музыкальной выразительности (различать веселые и спокойные 

мелодии), усваивают метроритм и пр. Благодаря этому развивается не только чувство ритма, 

музыкальный слух и память, эстетический вкус, но и создаются предпосылки для прогресса в 

общем психологическом развитии. 

Коррекционное значение занятий ритмикой заключается в первую очередь в 

формировании системы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с 

музыкой, они подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную 

последовательность движений, а также постепенно автоматизируют сложные двигательные 

акты (последовательность движений). Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее 

базовый уровень - ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети 
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совершенствуют двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, координация, 

улучшается осанка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет 

психокоррекционную функцию. Музыкальные произведения подбираются таким образом, 

чтобы оказывать дисциплинирующее и организующее воздействие. Характер произведений 

подбирается в зависимости от состава учащихся в конкретном классе, доминирующего 

эмоционального состояния детей. 

К основным направлениям работы в ходе реализации коррекционного курса «Ритмика» 

относят: 

- восприятие музыки (определение на слух начала и окончания звучания музыки; различение и 

опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного 

темпа; различение и опознавание на слух двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки); 

- упражнения на ориентировку в пространстве (простейшие построения и перестроения (в одну 

или две линии, в колонну, в цепочку, в одну или две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в зале, различные положения в парах и 

т.д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты); 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку (музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования); 

- танцевальные упражнения (выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами (игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.); 

- декламация песен под музыку (выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Место курса «Ритмика» в общей  

системе коррекционно-развивающей работы 

Изучение курса «Ритмика» тесно связано с изучением учебных предметов «Музыка», 

«Физическая культура», а также курсом «Психокоррекционные занятия». 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность определять содержание музыкального образа. В 

свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
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постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у учащихся активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, 

двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Ритмико-гимнастические упражнения, способствуют выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков у учащихся с ЗПР. Необходимы задания на выработку 

координированных движений, основная цель которых - научить детей с ЗПР согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Место курса «Ритмика» в учебном плане 

Согласно учебного плана на изучение учебного курса «Ритмика» 

- в 1 и 1 дополнительном классе отводится по 33 часа в год, 1 час в неделю (33 учебные 

недели).  

- во 2 - 4 классах отводится по 34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебные недели) 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса 

«Ритмика» 

Личностные результаты 

Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

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

общие интересы.  

Метапредметные результаты 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- накопление представлений о ритме, синхронном движении; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью 

учителя. 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций; 

- научатся управлять своими эмоциями, взаимодействовать со сверстниками, владеть 

культурой общения, быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

Предметные результаты 

- умение под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

- умение ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- оценивать адекватно собственные физические и творческие возможности; 
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- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

организации собственного досуга (моделировать танцевальные рисунки). 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

«Ритмика» 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

- умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико- гимнастических и танцевальных упражнений; 

- умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определѐнном ритме и темпе; 

- совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

- умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

- умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

- овладение простейшими элементами танца; 

- умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

- появление возможности выполнять танцевальные движения под музыку с 

одновременным использованием музыкальных инструментов или декламацией стихов и песен 

(появление «тройных» связей); 

- владение техникой элементарной мышечной релаксации. 

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

- проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и участии в публичных 

выступлениях (концерты и праздники); 

- умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща; 

        - умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

        - умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

- расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать свое 

поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

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

- умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

- умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

- умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 

- овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

- умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 



26
8 

 

 

деятельность учащихся. 

3. Содержание учебного курса «Ритмика» 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения проводятся обычно в начале урока, являясь 

организующим моментом. Они включают гимнастическую ходьбу, бег, подскоки с хлопками и 

без них, переноску предметов и служат для укрепления мышц шеи, плечевого пояса, рук и ног, 

мышц туловища, для выработки осанки, исправления таких недостатков, как косолапость, 

шаркающая походка и т. п. В этот же раздел входят упражнения на развитие ловкости, 

равновесия, на развитие динамической и статической координации. К ним относятся шаги и 

прыжки через обруч, палку, повороты на пальцах, бег между кеглями. Упражнения на развитие 

статической координации, которые можно выполнять, стоя на обеих или на одной ноге, с 

открытыми, а затем с закрытыми глазами, используют в заключительной фазе урока, так как 

они содействуют успокоению, развивают способность управлять своим телом, ориентироваться 

в пространстве, закалять волю. Упражнения и сопровождающие их музыкальные ритмы 

используются в порядке постепенного усложнения, так что дети постепенно осваивают их, 

испытывая радость от достижения успеха. 

Упражнения строятся на чередовании различных музыкальных сигналов, например: 

громкое и тихое звучание (громкое топанье и мягкий «кошачий шаг»); чередование темпа 

(быстрое и медленное хлопанье или подскоки); различение по высоте тона (движения в 

противоположных направлениях) и т. п. В таких упражнениях у детей вместе с воспитанием 

наблюдательности и внимания развиваются быстрота реакции, совершенствуются способности 

дифференцировок. 

В этом разделе работы полезно использовать мячи, шары, флажки и тому подобные 

предметы, а также гимнастическую скамью (широкую и узкую), шведскую стенку и др. 

Детей надо приучать к организованному и бережному обращению со снарядами, 

добиваясь дисциплинированности при использовании названных выше предметов, 

предохранять детей от переутомления при возрастающей нагрузке, в случае необходимости 

(например, при соскоках со шведской стенки) обеспечивать страховку. 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами 

Для этого раздела работы используются детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, бубны и др., а также любые другие звучащие предметы: погремушки, 

дудки, колокольчики, треугольники, ложки, хлопушки, самодельные коробки с горохом и т. п. 

Игрушечные пианино, гармошки не рекомендуются из-за их различной звуковысотной 

настройки и невозможности в связи с этим использования их в детском оркестре. Большинство 

упражнений со звучащими инструментами проводится в сопровождении музыкальных 

произведений в записи. 

Упражнения на детских звучащих инструментах развивают чувство ритма, повышают 

внимание детей, скорость реакции, развивают способность дифференцировок на слух. Вначале 

дети знакомятся с каждым инструментом в отдельности и с его возможностями, учатся 

обращению с ним. Их упражняют в реакции на музыку (совместное начало и окончание 

звучания, передача динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, 

чередование темпов и т. п.). Такие упражнения многократно 3 повторяются, их сложность 

постепенно нарастает, развивается навык обращения с инструментами и чувство ритма. 

Упражнения с инструментами можно выполнять сидя на полу или на стуле, стоя, в движении —

поодиночке, парами, группами, целым классом. Сначала все упражняются на одном и том же 

инструменте, воспроизводят ритмы хорошо знакомых музыкальных произведений, при этом 

должны обнаружить понимание сильной доли такта, слабых долей, простых мелких долей. 
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Пониманию сильных долей способствует освоение такого, например, инструмента, как 

барабан. Дети учатся правильно держать палочки, мягко ударять ими по звучащей поверхности. 

С палочками выполняют различные упражнения: ударяют их друг о друга, об пол, о другой 

предмет, вслушиваясь в звучание. Барабан используют и для развития мелкой моторики путем 

таких упражнений, как щелчки разными пальцами, удары кончиками или косточками пальцев, 

свободные удары тыльной стороной ладони. Все упражнения надо учиться выполнять и правой 

и левой рукой. 

Возможны такие упражнения, когда при исполнении одного произведения каждый 

ученик использует несколько инструментов. Темп исполнения в таких случаях сначала должен 

быть замедлен, при смене инструментов возможны остановки. Постепенно дети привыкают к 

тому, в какой последовательности включаются в исполнение инструменты, как они 

расположены вокруг них на полу, какой рукой и как их надо вовремя взять. Тогда произведение 

может звучать в нормальном темпе. Трудности возрастают, если затем использовать 

инструменты в другой последовательности. 

В некоторых упражнениях дети повторяют на инструменте ритмический рисунок, 

воспроизведенный учителем или одноклассниками, сами создают ритмические рисунки. 

Совместное прослушивание и передача ритма повышает внимание учащихся и чувство 

ответственности перед товарищами за свое участие в общем исполнении. 

В упражнениях со звучащими инструментами дети активно приобщаются к искусству, 

учатся выражать себя в нем, участвуют в совместном исполнении произведений. Это является 

мощным средством эстетического воспитания школьников и формирования способности 

активной творческой совместной деятельности. 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под 

музыку 

В этот раздел входят разнообразные упражнения, включающие движения 

подражательного характера либо раскрывающие содержание музыкальной пьесы или песни. 

Сюда же относятся свободные формы движения, самостоятельно выбранные детьми, чтобы 

передать собственное эмоциональное восприятие музыкального образа. 

Прежде чем дети начинают двигаться, учитель знакомит их с музыкой, в краткой беседе 

помогает понять содержание песни, характер произведения в целом и отдельных его частей, 

тем, т. е. направляет воображение детей, оживляет их эмоциональную память, однако движения 

им не подсказывает. В противном случае у детей вырабатываются двигательные шаблоны, они 

теряют возможность двигаться, как хотят. При необходимости учитель может оказать помощь в 

такой примерно форме: «Двигаться так, чтобы было видно, что ты маршируешь, как солдат», 

или: «..., что ты тренируешься на спортплощадке», или: «..., что ты играешь роль клоуна». 

Подобные упражнения повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают 

их включаться в коллективную деятельность, прилагать совместные усилия к решению задачи 

и доставляют им особую радость. В этих упражнениях преодолевается скованность учащихся, 

повышается способность приспосабливать свои действия к имеющимся условиям и ситуациям, 

возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами. 

Музыка, используемая в данном разделе работы, должна быть доступна детям, ярко 

ритмична, мелодична. Целесообразно для этого привлекать песни и произведения, указанные в 

программе по музыке для пения и слушания, полезно чаще прослушивать одни и те же пьесы, 

тогда глубже понимается их содержание. Тексты песен должны быть хорошо знакомы 

ученикам, чтобы их можно было при желании напевать или петь хором, сопровождая 

движения. Это способствует созданию радостной атмосферы на уроке. Для успешной работы 

чрезвычайно важно тщательно подбирать музыку, чтобы дети смогли выполнять такие 
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подражательные движения, как, например, «маятник», «деревья под ветерком и ветром», 

«полет птиц» и т. п.; или участвовать в играх «Колыбельная кукле», «За работу, лесорубы» и 

т.п.; или свободно изображать действия на темы «Мы бегаем по лужам», «Мы собираем цветы 

для букета», «Игра в снежки», «На параде» и т. п. Ученики могут полнее воплотить свои 

замыслы с помощью мимики и жестов. 

С возрастом дети приобретают способность к сценическому действию под музыку. 

Сначала учитель делит их на 2—3 группы, знакомит их с произведениями двух-трех частной 

формы или с произведением, содержащим несколько контрастных, разнохарактерных тем, и 

выясняет, как они понимают характер каждой части, каждой темы. Как правило, учитель 

выслушивает мнение двух или трех учеников о том, как они представляют себе темы, 

предлагает остальным высказать свои критические замечания, следя за тем, чтобы фантазия 

детей содержала доступные для воплощения образы. После этого каждая группа учащихся 

выполняет под музыку различные действия, раскрывающие ту или иную сценическую 

ситуацию (например, «Гуси и волки»). Наследующем этапе можно распределить роли среди 

учеников. Исполнение той или иной роли заставляет ребенка вживаться в образ, управлять 

своим поведением, подчинять себя правилам игры, что чрезвычайно важно в воспитательном 

отношении. В качестве примера можно назвать инсценирование песни Л.Книппера (сл. А. 

Коваленкова) «Почему медведь зимой спит». Дети, исполняющие роли главных действующих 

лиц: медведя, лисы, дятла, и все остальные ученики, изображающие деревья в лесу, поют 

известную школьникам песню и своими движениями стараются передать ее содержание. 

Учитель объединяет усилия учеников, разбирает с ними ролевое участие каждого в 

отдельности и всех вместе. Так же обстоит дело и со сценическим изображением хорошо 

знакомых детям сказок в сопровождении подобранной учителем музыки. 

Отработанные сценические музыкальные постановки можно исполнять на детских 

утренниках с использованием элементов костюма и реквизита. 

В этот же раздел входит исполнение отсроченных движений (аналогичное понятие в 

музыке — каноны). Несколько групп учеников выполняют одни и те же простые движения 

(например, ходьба вдоль стен, змейкой, по кругу и т. п.), однако группы вступают в действие 

через определенные интервалы и строго ведут свою «партию». Исполнение отсроченных 

движений повышает чувствительность к ритму, способность своевременно включиться в 

деятельность, развивает внимание. Дети легче овладевают этими упражнениями, если вместе с 

движением поют. 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

Подготовка к работе по этому разделу проводится в любой части урока. В занятия 

включаются и отрабатываются отдельные танцевальные движения (не более четырех-пяти 

наименований за учебный год). Народные пляски и танцы приобщают детей к народной 

культуре, заражают их оптимизмом, порождают положительные эмоции. Работа по этому 

разделу программы всегда вызывает радость у детей, помогает развитию у них эстетического 

чувства, способствует формированию коллективистских начал во взаимоотношениях, 

повышает культуру поведения. Все народные танцы предназначены для совместного 

исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В работе используют 

хороводы, общие (массовые) пляски, парные танцы. В них дети учатся внимательно относиться 

к партнеру, находить с ним общий ритм движения, терпеливо обращаться при смене и 

передвижке партнеров к тем ученикам, у которых имеются какие-либо индивидуальные 

затруднения. 

Овладевая простыми танцевальными движениями, воспроизводя их, дети приучаются 

различать разнохарактерные части музыкального произведения, передавать пластикой их 
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содержание, точно начинать и заканчивать движение. Следует добиваться, чтобы дети так 

овладевали движениями, что могли двигаться в танце свободно и непринужденно. Вместе с 

двигательными навыками они должны усвоить термины: шаг польки, шаг галопа и др. 

Использование грамзаписи возможно лишь на некоторых этапах урока — при сопровождении 

отработанного танца, разученных игр и инсценировок. В остальных случаях учитель должен 

иметь возможность произвольно изменять темп, динамические оттенки, продолжительность 

звучания музыки и т. п. в соответствии с задачами и целями, педагогической 

целесообразностью каждого этапа урока. Ученикам необходимо для урока ритмики иметь 

тапочки и гимнастическую форму. В помещении должны находиться музыкальный инструмент, 

гимнастические скамейки, стулья для отдыха детей и для сидячих упражнений, 

индивидуальные коврики-подстилки (многие задания полезно выполнять сидя на полу). 

Оборудование, необходимое для проведения уроков ритмики: мячи, шары разных размеров и 

цвета, флажки, ленты, косынки, обручи, булавы, кегли, скакалки, гимнастические палки, 

погремушки, дудки, колокольчики, барабанчики, металлофоны, бубны, треугольники, 

трещотки, ложки, хлопушки и т. п.— в количестве по 12 предметов или инструментов, т. е. для 

каждого ученика. 

4. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения(9ч) 

1 Основные движения под музыку 2/4, 4/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 1 

2 Движение под музыку в различном темпе. 1 

3 Определение начала и окончание движения одновременно с началом и 

окончанием музыкальной фразы. 
1 

4 Передача в движении характера музыки, темпа, силы звучания строевым, 

мягким шагом, ходьбой на пятках, носках. 
1 

5 Выполнение упражнений с предметами (обручем, мячом) под музыку. 1 

6 Отражение в движении различного характера, темпа, динамики музыки. 1 

7 Прыжки под музыку на месте и с продвижением вперед 1 

8 Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача мяча 1 

9 Выполнение общеразвивающих упражнений с мячом под музыку 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами(5ч) 

10 Знакомство со звучащими инструментами: бубен, ложки, погремушки 1 

11 Передача сильных и слабых долей на инструменте 1 

12 Повторение ритмического рисунка отстукиванием 1 

13 Повторение ритмического рисунка на инструменте 1 

14 Знакомство со звучащими инструментами: бубен, ложки, погремушки 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч) 

15 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку 1 

16 Движение связности и плавности под музыку 1 

17 Подражательные движения 1 

18 Импровизация движений под музыку 1 

19 Игры под музыку 1 

20 Эстафеты с мячами, обручами, скакалками 1 
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21 Игры с пением 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (12ч) 

22 Знакомство с элементами танца: простой(мягкий) шаг, перекатный шаг, 

шаг с высоким подниманием бедра 

1 

23 Мягкий бег, острый бег (с высоким подниманием бедра), пружинный бег 1 

24 Пружинный шаг, скользящий шаг. Полуприседание 1 

25 Шаг «носик-пятка». Подскок 1 

26 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед-назад 1 

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

сторону. 

1 

28 Бег на полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Разучивание 

танца 

1 

29 Кружения: через правое плечо, парами на месте и на ходу. Разучивание 

танца 

1 

30 Приставной и переменные шаги вперед, в сторону, назад. Разучивание 

танца 

1 

31 Разучивание шагов галопа. Разучивание танца 1 

32 Русский переменный шаг. Разучивание танца 1 

33 Исполнение танца 1 

Итого 33 

 

1 дополнительный класс (33 часа) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения(9ч) 

1 Основные движения под музыку 2/4, 4/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 1 

2 Движение под музыку в различном темпе 1 

3 Строевой и мягкий шаг, ходьба на носках и пятках 1 

4 Построение в колонну, шеренгу. Перестроение в круг. 1 

5 Выполнение упражнений с предметами (обручем, мячом) под музыку. 1 

6 Отражение в движении различного характера, темпа, динамики музыки. 1 

7 Прыжки под музыку на месте и с продвижением вперед 1 

8 Бросание, подбрасывание, ловля, катание, передача мяча 1 

9 Выполнение общеразвивающих упражнений с мячом под музыку 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (5ч) 

10 Повторение заданного ритмического рисунка на погремушках, ложках, 

бубне. 

1 

11 Передача сильных и слабых долей на инструменте 1 

12 Повторение ритмического рисунка отстукиванием 1 

13 Повторение ритмического рисунка отстукиванием 1 

14 Использование нескольких музыкальных инструментов 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч) 

15 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку 1 

16 Движение связности и плавности под музыку 1 

17 Подражательные движения 1 
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18 Импровизация движений под музыку 1 

19 Игры под музыку 1 

20 Эстафеты с мячами, обручами, скакалками 1 

21 Инсценирование доступных песен 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (12ч) 

22 Знакомство с элементами танца: простой(мягкий) шаг, перекатный шаг, 

шаг с высоким подниманием бедра 
1 

23 Мягкий бег, острый бег (с высоким подниманием бедра), пружинный бег 1 

24 Пружинный шаг, скользящий шаг. Полуприседание 1 

25 Шаг «носик-пятка». Подскок 1 

26 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед-назад 1 

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

сторону. 

1 

28 Бег на полупальцах. Притопы одной ногой с хлопками. Разучивание 

танца 

1 

29 Кружения: через правое плечо, парами на месте и на ходу. Разучивание 

танца 

1 

30 Приставной и переменные шаги вперед, в сторону, назад. Разучивание 

танца 

1 

31 Разучивание шагов галопа. Разучивание танца 1 

32 Русский переменный шаг. Разучивание танца 1 

33 Исполнение танца 1 

Итого 33 

 

2 класс (34 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (6ч) 

1 Совершенствование навыка основных движений под музыку 2/4, 

4/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 

1 

2 Изменение темпа и характера движения. 1 

3 Координация движений рук и ног на внимание. 1 

4 Ходьба и бег в колонне парами с соблюдением дистанции. 1 

5 Изменение направления движения с изменением мелодии. 1 

6 Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений. 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (3ч) 

7 Передача слабых и сильных долей в музыкальном произведении. 1 

8 Повторение заданного ритмического рисунка. 1 

9 Использование нескольких музыкальных инструментов. 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч) 

10 Различные формы движений (взмах, прыжки) под музыку. 1 

11 Движение связности и плавности под музыку. 1 

12 Игры под музыку. 1 

13 Инсценирование доступных песен. 1 

14 Подражательные движения. 1 

15 Упражнения в двухголосном каноне. 1 

16 Продолжение упражнений. 1 
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Народные пляски и современные танцевальные движения (18ч) 

17 Танцевальные движения, изученные в 1 кл. 1 

18 Закрепление танцевальных движений, изученных в 1 кл. 1 

19 Мягкий бег. 1 

20 Острый бег, с высоким подниманием бедер. 1 

21 Пружинный шаг. 1 

22 Полуприседание. Пружинный бег. 1 

23 Шаг «носик» пятка. 1 

24 Скользящий шаг. 1 

25 Подскок. 1 

26 Поочередное выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед -назад. 1 

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

сторону. 

1 

28 Шаги польки «вперед». 1 

29 Шаги польки «назад». 1 

30 Разучивание танца «Полька». 1 

31 Отработка танца «Полька». 1 

32 Основные шаги танца «Кадриль». 1 

33 Круговые пляски. 1 

34 Повторение изученного  во 2 классе. 1 

Итого 34 

 

 3 класс ( 34 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (7ч) 

1 Основные движения под музыку 3/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 1 

2 Изменение темпа и характера движения. 1 

3 Координация движений рук и ног на внимание. 1 

4 Ходьба и бег с перестроениями на ходу, с изменением темпа движения. 1 

5 Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений с предметами и 

без них. 

1 

6 Выполнение упражнений с мячом под музыку: бросание, катание, 

передача. 

1 

7 Выполнение упражнений со скакалкой под музыку. 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами(3ч) 

8 Повторение заданного ритмического рисунка на погремушках, ложках, 

бубне. 

1 

9 Передача сильных и слабых долей в произведениях с использованием 1 

10 Исполнение простых произведений на ложках, погремушках, 

металлофоне. 

1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку(7ч) 

11 Свободные движения под музыку различного характера. 1 

12 Акценты и паузы в движении и их использование. 1 

13 Игры под музыку, игры с пением. 1 

14 Инсценирование русских народных песен. 1 
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15 Подражательные движения. 1 

16 Упражнения в отсроченном движении под музыку двухголосного 

канона. 

1 

17 Упражнения в отсроченном движении под музыку трѐхголосного канона. 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения(17ч) 

18 Танцевальные движения, изученные во 2 классе. 1 

19 Закрепление танцевальных движений, изученных во 2 классе. 1 

20 Простые танцевальные движения: простой шаг, бег на полупальцах, 

притопы. 

1 

21 Танцевальные движения: подскоки, кружения. 1 

22 Приставной и переменный шаг вперѐд, в сторону, назад. 1 

23 Шаг вальса прямой и с поворотом. 1 

24 Выполнение танцевальных движений парами. 1 

25 Выполнение движений с выставлением ноги на пятку вперед -в сторону. 1 

26 Поочерѐдное выставление ноги на носок и на пятку. 1 

27 Разучивание элементов русских народных танцев. 1 

28 Знакомство с новыми элементами танца и движениями: присядка и 

полуприсядка на месте и с продвижением. 

1 

29 Знакомство с новыми элементами танца и движениями: ковырялочка. 1 

30 Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями рук и 

хлопков. 

1 

31 Основные шаги танца «Кадриль». 1 

32 Разучивание танца «Кадриль». 1 

33 Отработка танца «Кадриль». 1 

34 Повторение изученного  в 3 классе. 1 

Итого 34 

 

 4 класс (34 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (7ч) 

1 Совершенствование навыка основных движений под музыку 2/4, 4/4, 

3/4.Ходьба, прыжки, подскоки. 
1 

2 Совершенствование движений под музыку со сменой метроритма. 1 

3 Ходьба и бег под музыку с перестроениями на ходу, с изменением темпа 

движения. 

1 

4 Отражение хлопками и притопами ритмического рисунка и мелодии. 1 

5 Исполнение в беге, при ходьбе или поскоках несложных ритмических 

рисунков. 

1 

6 Выполнение упражнений с мячом под музыку: бросание, катание, 

передача. 

1 

7 Выполнение упражнений со скакалкой под музыку на месте и с 

продвижением. 

1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (3ч) 

8 Повторение заданного ритмического рисунка на инструментах. Передача 

ритмов знакомых песен. 

1 

9 Передача сильных и слабых долей в произведениях с использованием 

инструментов. 

1 
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10 Исполнение простых произведений на ложках, погремушках, 

металлофоне. 

1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (7ч) 

11 Совершенствование свободных и естественных движений под музыку 

разного характера. 

1 

12 Акценты в движении и их использование. 1 

13 Игры под музыку, игры с пением. 1 

14 Инсценирование русских народных песен. 1 

15 Сценическое изображение сказки. 1 

16 Упражнения в отсроченном движении под музыку двухголосного 

канона. 

1 

17 Упражнения в отсроченном движении под музыку трѐхголосного канона. 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (17ч) 

18 Танцевальные движения, изученные в 3 классе. 1 

19 Закрепление танцевальных движений, изученных в 3 классе. 1 

20 Простые танцевальные движения: простой шаг, бег на полупальцах, 

притопы. 

1 

21 Танцевальные движения: подскоки, кружения. 1 

22 Приставной и переменный шаг вперѐд, в сторону, назад. 1 

23 Разучивание элементов вальса. Шаг вальса прямой. 1 

24 Разучивание элементов вальса. Шаг вальса с поворотом. 1 

25 Шаг вальса прямой и с поворотом. 1 

26 Выполнение изученных танцевальных движений парами. 1 

27 Разучивание танца «Вальс». 1 

28 Отработка танца «Вальс». 1 

29 Разучивание элементов танца «Диско». 1 

30 Шаги с хлопками и поворотами под музыку и счѐт. 1 

31 Закрепление изученных элементов танцевальных движений. 1 

32 Разучивание танца «Диско». 1 

33 Отработка танца «Диско». 1 

34 Повторение изученного  в 4 классе. 1 

Итого 34 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

• просторный зал с хорошим освещением, 

• магнитофон для воспроизведения музыкальных произведений 

• элементарные музыкальные инструменты: погремушка, 

металлофон, бубен, барабан, румба, маракас, треугольник, ложки и др. 

• фонотека музыкальных произведений. 

 


