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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об- 

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обуча- 

ющихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду- 

альных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В МОБУ «СОШ №1», в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, выбран вариант 7.2. Данный вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реали- 

зации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных по- 

требностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания обу- 

чающегося и вида Организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Освоение ООП НОО возможно с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП  НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

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 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 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 обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с 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. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 ново- 

го 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 ре- 

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизнен- 

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся 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 обучающегося 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 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 
 
 

1
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для макси- 
мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лич- 

ности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллек- 

туальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепле- 

ние здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особен- 

ностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова- 

ния; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техно- 

логий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани- 

ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно- 

ве сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред- 

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
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сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонги- 

рованные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных за- 

нятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР полу- 

чает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школь- 

ного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролон- 

гированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается не- 

существенно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

В МОБУ «СОШ №1» вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в 

отдельных классах (в 2022-2023 учебном году это 1 «А» класс)
2
. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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 одно го 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 не является препятствием для выбора или продолжения освоения 

варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же 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. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При 
 

2
 Часть 4 статьи 79 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). 
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этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах
3
, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол- 

женности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представите- 

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуаль- 

ному учебному плану
4
. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом разви- 

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий
5
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу 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). 
 

 

3
 Часть 13 статьи 59 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). 

4
 Часть 6 статьи 58 пункт 9 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). 

5 
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи- 

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нару- 

шениями 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 образо- 

вания в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион- 

ной 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 обу- 

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз- 

граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла- 

гается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде- 

ляют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об осо- 

бенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
6
, так и специфиче- 

ские. 

К общим потребностям относятся: 

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

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем- 

ственность между дошкольным и школьным этапами; 
 

 

 

6Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 получение начального общего образования в условиях образовательных органи- 

заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обуча- 

ющегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу- 
емого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра- 

боты; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

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

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за преде- 
лы образовательной организации. 

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

дующие 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, низ- 

кой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире- 

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образо- 

вания;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной по- 

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую- 

щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат- 

ков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компен- 

сации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной де- 

ятельности 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 обще- 

ством норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе- 

циальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоци- 

онального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятель- 

ности и поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо- 

собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни- 

кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взросло- 

го; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы- 

ков 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обра- 

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче- 

ства освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к ре- 

альным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 
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Требования ФГОС НОО 
обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлѐнного дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик 

активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои действия 

и поступки со своими возможностями. Различает «что 

я хочу» и «что я могу». Может обратиться за 

помощью, осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков Ученик позитивно участвует в коллективной и 
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сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и 

в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, с правами и 

обязанностями ученика 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному чтению 

и письму. Овладевает правилами общения, умения 

активно слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 

Развивает умения корректно выразить свои чувства, 

отказ недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации; 

Ученик развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик развивает 

умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает 

обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявление бережного 

отношение к вещам, предметам труда людей; своей и 

чужой собственности; получает познание 

необходимости труда в жизни человека 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

 

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы 

Формирование умений работы с 

учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач в соответствии с возрастными 

и психологическими особенностями 

обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с книгой. 

Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта может 
дать обоснованную оценку его результатов 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм 

познавательно и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково- 

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 
математических задач 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, 

отказ, поздравление, доказательство). 

Умеет презентовать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ 
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Умение  работать   в 

материальной и информационной 

учебных действий. Использование 

различных способов поиска (в 

справочных   источниках  и 

открытом     учебном 

информационном   пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе   с   учебными 

моделями) в соответствии содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование 

начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Ученик  умеет  использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст  с помощью 

клавиатуры,  фиксировать  (записывать) в 

цифровой  форме  измеряемые  величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление 

Овладение навыками смыслового 

чтения    текстов     различных 

стилей   и жанров    в   соответствии 

с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации   и   составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений   разных   стилей   и    жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым  признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученномпредметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог;  готовность 

признавать  возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою   точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной  деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей еѐ достижения 

умеет договариваться о распределении функций и 

ролей при работе в паре, в творческой группе; 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 
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Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре 

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных учебных 

предметов 

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

АОП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

 

Филология 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование   знаний   в   области   русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык(английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 
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3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 
 

Физическая культура 

Физическая культура 
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1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают: 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося). 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы: 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление 

коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 
способности вступать 

Умение различать социальные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, и те, 

где помощь со стороны не требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и 

контролировать ограничения, связанные с состоянием 

здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, приѐме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за помощью в 

решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать 
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в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий 

для пребывания 

ребѐнка в школе, 

представлений о 

своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. 

У меня болит живот, забери меня из школы и др.). 

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых можно найти решение самому. 

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я 

пересяду, мне не видно и т. п.). 

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь 

учителю: понимаю или не понимаю 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребѐнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. Умение 

устанавливать причинно-следственные 

зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину 

бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 
по-разному 

Уточненные представления об 

устройстве домашней жизни; умение 

включаться в  разнообразные 

повседневные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. Прогресс оценивается 

по овладению бытовыми навыками, 

наличию постоянных и 

удовлетворительно   выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на 

себя обязанностей наряду с другими 

детьми 

Адекватные представления об 

устройстве школьной жизни. Освоение 

установленных         норм         школьного 

поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 
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 ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, брать на 

себя ответственность. Прогресс ребѐнка в 

этом направлении. 

Формирование стремления 

участвовать в устройстве праздника, 

понимания значения праздника дома и в 

школе,   стремления   порадовать 

близких, понимание того, что праздники 

бывают разными 

Усвоение и осмысление годового 

цикла семейных и школьных 

праздников, осмысление их значения и 

особенностей. Стремление ребѐнка 

включаться в подготовку и проведение 

праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего 

участия в этой деятельности. 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование 
знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в 

актуальных для ребѐнка 

житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, 

умение осуществлять самоконтроль за произношением 

в процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

завершить разговор. Умение слушать собеседника, 

вести разговор по правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного взаимодействия 

(делового и неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать соответствующие им 

формы коммуникации (например, уважительно 

обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со 

взрослыми; не прерывать без необходимости разговор 

других людей). Умение пренебречь этими правилами 

при возникновении неотложной ситуации, требующей 

немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

информацию, умение удерживаться в контексте 

коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация попыток разделить их с близкими: 

поделиться переживаниями о происходящем в данный 

момент и попытки рассказать о событиях своей жизни 

неизвестных собеседнику. 
Наличие   успешного    опыта    использования 
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 развернутой коммуникации в процессе обучения 

(развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного 

материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение  и 

обогащение опыта 

коммуникации ребенка в 

ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки 

школьных и домашних взаимодействий), в которых 

ребенок может применять усвоенные 

коммуникативные умения и навыки как средство 

достижения цели 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение   и 

обогащение   опыта 

реального взаимодействия 

ребѐнка с бытовым 

окружением,  миром 

природных явлений и 

вещей,  формирование 

адекватного представления 

об опасности   и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Умение прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др. 

Формирование 

целостной и подробной 

картины   мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрасту ребѐнка. 

Формирование умения 

ребѐнка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни        и        природным 
порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных 

явлений. Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей природной и 

социальной действительности (понимать, что «будет 

обязательно», «бывает», «иногда может быть», «не 

бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать 

последствия воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 

Формирование 

внимания  и   интереса 

ребѐнка к  новизне  и 

изменчивости 

окружающего,   к их 

изучению,    понимания 

значениясобственной 

активности      во 
взаимодействии со средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных задач, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 
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 видов. 
Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные 

связи в наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в 

явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие 

способности   ребѐнка 

взаимодействовать   с 

другими людьми, осмыслять 

и присваивать чужой опыт, 

делиться своим опытом, 

используя  вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

по направлению «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей 

и социальных ролей» 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование 

представлений о 

правилах поведения в 

разных   социальных 

ситуациях и с людьми 

разного  социального 
статуса 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение 

необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребѐнка социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать 

на похвалу и порицание со стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение 

возможностей и 
допустимых границ 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
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социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта и 

статусу участников взаимодействия 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, учитель-дефектолог, педагог- 

психолог, учитель-логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 

коррекционной программы 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 

с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого- 

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обу- 

чающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реа- 

лизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об- 

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основ- 

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани- 

руемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. Осуществление оценки 

результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
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обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 

результатов личностного развития. 

 

№ Критерий Параметры 

оценки 

Индикаторы 

1 Осознание себя как Сформирован- Знание знаменательных для 
 гражданина России; ность основ граж- Отечества исторических событий 

 формирование чув- 

ства гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос- 

сии 

данской идентич- 

ности 

 

Осознание своей этнической и 

культурной принадлежности 

Знает и с уважением относится к 
Государственным символам Рос- 

сии. Сопереживает радостям и бе- 
   дам своего народа и проявляет эти 
   чувства в добрых поступках 
   Любовь к своему краю, осознание 
   своей национальности 

2 Формирование це- Сформирован- С уважением относится к разно- 
 лостного, социально ность целостного, образию народных традиций, 
 ориентирован-ного социально ориен- культур, религий 
 взгляда на мир в его тированного Выстраивает отношения, общение 
 органичном единстве взгляда на мир со сверстниками несмотря на 
 природной и социаль-  национальную принадлежность, 
 ной частей  на основе общекультурных прин- 
   ципов 
   Уважает историю и культуру дру- 
   гих народов и стран, не допускает 
   их оскорбления, высмеивания 

3 Формирование уважи- Сформирован- Умение выслушать иное мнение 
 тельного отношения к ность уважитель- уважительно относиться к иному 
 иному мнению, исто- ного отношения к мнению 
 рии и культуре других иному мнению, Уважение к людям других нацио- 
 народов истории и культу- нальностей, вероисповедания, 
  ре других народов культуры 

4 Развитие адекватных Сформирован- Умение адекватно оценивать свои 
 представлений о соб- ность представле- возможности и силы (Различает 
 ственных возможно- ний о собствен- «что я хочу» и «что я могу»). 
 стях, о насущно необ- ных возможно- Умение обратиться к взрослому за 
 ходимом жизнеобес- стях, о насущно помощью и сформулировать 
 печении необходимом просьбу точно описать возникшую 
  жизнеобеспече- проблему в области жизнеобеспе- 
  нии чения 
   Умение понимать, что можно и 
   чего нельзя в еде, в физической 
   нагрузке, в приѐме медицинских 
   препаратов, осуществлении вак- 
   цинации 
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   Овладение навыками самообслу- 
живания 

5 Овладение начальны- 

ми навыками адапта- 

ции в динамично из- 

меняющемся и разви- 

вающемся мире 

Сформирован- 

ность навыков 

адаптации 

Умение выстраивать добропоря- 

дочные отношения в учебном кол- 

лективе, в коллек-тивах групп 

продлѐнного дня, дополнительно- 

го образования 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося 

Умение вести в любых проблем- 
ных ситуациях 

6 Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в по- 

вседневной жизни 

Сформирован- 

ность социально- 

бытовых умений 

Самостоятельность и независи- 

мость в быту, знакомство с ТБ: 

обращение с электропри-борами, 

правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с не- 

знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в школе, 
прав и обязанностей ученика 

Понимание предназначения окру- 

жающих в быту предметов и ве- 

щей 

Умение ориентироваться в про- 
странстве школы, расписании 

Наличие стремления участвовать в 
повседневной жизни класса, меро- 

приятиях класса и школы 

7 Владение навыками 

коммуникации и при- 

нятыми ритуалами 

социального взаимо- 

действия 

Сформирован- 

ность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Знание правил коммуникации 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

Способность применять адекват- 

ные способы поведения 

в разных ситуациях 

Владение культурными формами 
выражения своих чувств 

Способность обращаться за 
помощью 

Сформирован- 

ность навыков 

коммуника-ции со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

8 Способность к осмыс- 

лению и дифференци- 

ации картины мира, ее 

временно- про- 

странственной орга- 

низации 

Сформирован- 

ность  опыта ре- 

ального взаимо- 

действия ребѐнка 

с бытовым окру- 

жением,  миром 

природных  явле- 

ний и  вещей, 

адекватного пред- 

ставления     об 

Адекватность бытового поведения 

с точки зрения опасности / без- 

опасности для себя 

Адекватность бытового поведения 

с точки зрения сохранности окру- 

жающей предметной и природной 

среды 

Использование вещей в соответ- 

ствии с их функциями, принятым 

порядком и характером ситуации 



27 
 

  опасности и без- 

опасности 

Умение накапливать личные впе- 

чатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочи- 

вать их во времени и простран- 

стве. 

Умение устанавливать взаимо- 

связь порядка природного и быто- 

вого уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя сооб- 

разно этому пониманию (выбрать 

одежду, спланировать свои заня- 

тия в соответствии с сезоном и по- 

годой, помыть  грязные сапоги, и 

т.д.). 

Наличие любознательности и 

наблюдательности задавать вопро- 

сы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую дея- 

тельность. 

9 Способность к осмыс- 

лению социального 

окружения, своего ме- 

ста в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформирован- 

ность представле- 

ний  о правилах 

поведения в раз- 

ных   социальных 

ситуациях  и  с 

людьми  разного 

социального  ста- 

туса, со взрослы- 

ми разного  воз- 

раста и детьми 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса 

Сформирован- 

ность необходи- 

мых ребѐнку со- 

циальных ритуа- 

лов 

Умение адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы 

Умение вступить в контакт и об- 

щаться в соответствии с возрастом 

близостью и социальным статусом 

собеседника 

Умение корректно привлечь к себе 
внимание 

Умение отстраниться от нежела- 
тельного контакта 

Умение выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,благодар- 

ность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др 

10 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, фор- 

мирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной дея- 

тельности 

Сформирован- 

ность мотивации 

учебной деятель- 

ности,  включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы 

Восприятие важности учебы, лю- 

бознательность и интерес к ново- 

му 

Ориентация на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример 

для подражания 

Ученик активно участвует в про- 
цессе обучения 
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11 Развитие навыков со- 

трудничества со 

взрослыми и сверст- 

никами в разных со- 

циальных ситуациях 

Сформирован- 

ность навыков со- 

трудничества со 

взрослыми 

Умение сотрудничать 
со взрослыми в разных социаль- 

ных ситуация, соблюдение в по- 

вседневной жизни норм речевого 

этикета и правила устного обще- 

ния (обращение, вежливые слова). 

Сформирован- 

ность навыков со- 

трудничества со 

сверстниками 

Участие в коллективной и группо- 

вой работе сверстников, с соблю- 

дением в повседневной жизни 

норм коммуникации; 

Умение в ситуации конфликта 
найти путь ненасильственного 

преодоления 

Умение учитывать другое мнение 
в совместной работе 

12 Формирование эсте- 

тических потребно- 

стей, ценностей и 

чувств 

Сформирован- 

ность  эстетиче- 

ских потребно- 

стей, ценностей и 

чувств 

Умение различать «красивое» и 
«некрасивое» 

Стремление в «прекрасному», ко- 

торое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результа- 

там труда 

13 Развитие этических 

чувств, доброжела- 

тельности и эмоцио- 

нально-нравственной 

отзывчивости, пони- 

мания и сопережива- 

ния чувствам других 

людей 

Сформирован- 

ность этических 

чувств, доброже- 

лательности и 

эмоционально- 

нравственной от- 

зывчивости, по- 

нимания и сопе- 

реживания чув- 

ствам других лю- 

дей 

Понимание ценности нравствен- 

ных норм, умение соотносить эти 

нормы с поступками как соб- 

ственных, так и окружающих лю- 

дей; 

Проявление доброжелательности в 

отношении к другим людям, эмо- 

циональную отзывчивость и сопе- 

реживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к собы- 

тиям в классе, в стране 

14 Формирование уста- 

новки на безопасный, 

здоровый образ жиз- 

ни, наличие мотива- 

ции к творческому 

труду, работе на ре- 

зультат, бережному 

отношению к матери- 

альным и духовным 

ценностям 

Сформирован- 

ность установки 

на здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

Ориентация на здоровый и без- 
опасный образ жизни, соблюдение 

режима дня 

Участие в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Занятие творческим трудом или 
спортом 

Сформирован- 

ность бережного 

отношения к мат. 

и духовным цен- 

ностям 

Проявление бережного отношения 

к результатам своего и чужого 

труда 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 

компетенции ребенка по позициям: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд 

и прав в организации обучения; 
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 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 продвижение   в   осмыслении   и   дифференциации   картины   мира,   ее временно- 

пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому 

показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики. 

1 – минимальная динамика. 

2 – средняя динамика. 

3 – значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 



 

Мониторинг сформированности личностных результатов 

ученика класса    

 
Сформированность личностных 

результатов. Вид деятельности. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Степень 
сформирован- 

ности 

Моти 
- 

вация 

Степень 
сформирован 

ности 

Моти 
- 

вация 

Степень 
сформирован 

ности 

Моти 
- 

вация 

Степень 
сформирован 

ности 

Моти 
- 

вация 

0 1 2 3 + - 0 1 2 3 + - 0 1 2 3 + - 0 1 2 3 + - 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России 

                        

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и 
социальной частей 

                        

Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

                        

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

                        

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире 

                        

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

                        

Владение навыками коммуникации и 
принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

                        

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной 
организации 

                        



 

 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей 

                        

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности 

                        

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

                        

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

                        

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 
людей 

                        

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Уровневая схема достижения результатов: 

Уровень достижения 

результатов 

Обозначение Критерии оценивания 

Пониженный уровень  

0 

Не достигнут необходимый уровень. Не решена 
типовая, много раз отработанная задача. 

Базовый уровень  

1 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные знания. 

Повышенный уровень  
 

2 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже усвоенные знания 

и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Высокий уровень  

3 

Решение задачи по материалу, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения. 

 

Регулятивные УУД 

 

Умения Балл 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 

1.Умение 

определять цель 

деятельности на 

уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение 

работать по 

плану 

0      

1      

2      

3      

3. Умение 

контролировать 

0      

1      
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выполнение 
заданий 

2      

3      
 

Познавательные УД 

 

Умения Балл 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение 

сравнивать и 

группироват 

ь предметы 

0      

1      

2      

3      

6. Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (из 

рисунка в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0      

1      

2      

3      

 

Коммуникативные УУД 

 

Умения Балл 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Средний 

балл 

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение 

отвечать на 

вопросы учителя, 

0      

1      

2      
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товарищей по 3      

11.Умение 
соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение 
слушать и 

понимать речь 

других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение 
участвовать в 

паре. 

0      

1      

2      

3      

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся, и они 

могут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах поощряется и стимулируется 

работа обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и гос- 

ударственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито- 

гам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучаю- 
щихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при- 
вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образо- 

вательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более круп- 

ный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стиму- 

лирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внима- 

ния, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопро- 

верки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, созда- 

ние ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам 

 

Литературное чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова 

дети должны хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть 

от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) 

считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику 

возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит 

учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему 

удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
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 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки 

не 

выставля 

ются) 

о
т
м

ет
к

а
  

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
  

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 
уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 

 

2 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

2 полугодие 

  Уметь   читать    вслух 

сознательно,    правильно 

целыми словами (трудные по 

смыслу и по структуре слова- 

по слогам), соблюдать паузы и 

интонации, соответствующие 

знакам препинания; владеть 

темпом и громкостью речи как 

средством  выразительного 

чтения;  находить  в   тексте 

предложения, 

подтверждающие    устное 

высказывание;  давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

 

5 
 

30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

 

4 
 

1-2 ошибки, 25-30 сл. 

 

3 

 

3-4 ошибки, 20-25 сл. 

 

2 
 

6 и более ошибок, менее 20 

сл. 

 

3 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

1 полугодие 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

2 полугодие 

  Без ошибок; 40-45 сл. в мин.  

5 
50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры 

– по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

 6 и более ошибок, менее 30 
сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 
сл. 
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4 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

1 полугодие 

 о
т
м

ет
к

а
 

 

2 полугодие 

  Без ошибок; 60-75 сл. в мин.  

5 
70-80 сл. без ошибок, бегло 

с соблюдением 

орфоэпических норм, делать 

паузы, логические ударения. 

 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

 6 и более ошибок, менее 50 
сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 
сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60% от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что 

сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не 

выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выпол- 

нения 

задания 

ставится за 

безошибочное 

вы-полнение всех 

заданий,  когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение  опре- 

делений, правил 

и умение самос- 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора слов 

и предложений и 
правил не менее 

ставится,  если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение опре- 

деленной части 

из изученного 

материала,    в 

работе правильно 

выполнил   не 
менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате- 

риала,  не 

справляется  с 

большинством 

грамматически 
х заданий 
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 тоятельно при- 
менять знания 

при выполнении 

¾ заданий   

 

Объем словарного диктанта: 

 

кла количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1 

исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 

исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

О
т
м

ет
к

а
 Программы общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх 

исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1- 

2 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены   1-2    орфографические 
ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 
3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки 

или 5 орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 
орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 
орфографических ошибок 

- 
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Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; -пропуск и искажение букв в 

словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; -недописанное слово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; - 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием 

вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 

стороны двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», 

«при летели», «в зяля», «у читель». 

 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике «5» ставится обучающемуся, если 

он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 

усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных 

свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно 

выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные  недочеты при выполнении  измерений и  черчения. «3» 

ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 

правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 

вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но 

с помощью педагога справляется с решением. 
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«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 

помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две 

отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно 

получить правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 

Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", 

"3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент 

правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения 

задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме 

неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), 

за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во II-IV классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 

и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
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Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

       допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 
       вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 

Оценка "2" ставится, если: 

допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибоквдругихзадачах. 

 

Оценкаматематического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или 

болееарифметическихдействий, ставятсяследующиеотметки: 

Оценка«5»ставится,есливсяработавыполненабезошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть 

примеровотихобщегочисла. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть 

примеровотихобщегочисла. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеровотих 

общегочисла. 

 

Грубой ошибкой следует считать: 

неверное выполнение вычислений; 

неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение 

вычислений, неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или 

постановка вопроса к действию); 

неправильное решение уравнения и неравенства; 

неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 
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• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; • умения выбирать 

способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюденияхипрактической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; • 

составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; • пересказ по готовому 

образцу; 

• решение речевых логических задач; • работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, • 

работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 

ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и 

закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, 

сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 

мышления. 
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Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы 

производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 

алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 

нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется 

в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично 

использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с 

помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

На основании сравнения показателей за 1 и 2 полугодия учитель делает вывод о 

динамике усвоения АООП каждым обучающимся с ЗПР по каждому показателю. Данные 

мониторинга заносятся в индивидуальный образовательный маршрут. 

Параметры 1 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

1 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

2 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

2 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

3 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

3 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

4 кл 
(1 

полуг 

одие ) 

4 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

Математика 

1. Прямой числовой 
ряд (без сбоя) 

        

2. Обратный 
числовой ряд 

        

Представления о числах и цифрах 

1. Знание цифр         

2. Соотнесение цифры 
и числа 

        

3. Письмо цифр под 
диктовку 

        

4. Знание места числа 
в ряду, соседей числа. 

        

Устный счѐт в         
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пределах         

Тип счѐта 

1. Самостоятельно         

2. На конкретном 
материале (пальцах, 

линейке и т.д.) 

        

3. На конкретном 

материале с помощью 

педагога 

        

4. Понимание смысла 
действий 

        

Ориентировка во 
втором десятке 

        

Ориентировка в 

сотне, тысяче и 

понимание 

разрядности в сотне и 
тысяче 

        

Сравнение чисел.         

Состав чисел.         

Сложение и 
вычитание. 

        

Умножение 

(табличное) 

 С опорой 
 Без опоры 

        

Деление (табличное, 

внетабличное) 

 С опорой 
 Без опоры 

        

Знание порядка 

выполнения 

арифметических 
действий. 

        

Знание основных 

единиц измерения 

величин. 

        

Знание 

геометрического 
материала. 

        

Чертѐжно- 

измерительные 

навыки. 

        

Решение задач 

1. Простых         

2. Составных         

Чтение 

1. Знание букв         

2. Есть ли правильное 
слияние 
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3. Чтение медленное 
послоговое 

        

4. Чтение правильное 
послоговое 

        

5. Чтение правильное 

послоговое, короткие 

слова целиком 

        

6.Чтение  целыми 

словами, отдельные 

слова по слогам 

        

7. Беглое чтение         

8. Понимание смысла 
прочитанного 

        

9. Пересказ текста.         

10. Заучивание 
стихотворений. 

        

Русский язык 

1. Письмо отдельных 

слов печатными 

буквами 

        

2. Развитие мелкой 
моторики 

        

3. Знание письменных 
букв 

        

4. Умение списывать с 
печатного текста 

        

5. Умение писать под 
диктовку 

        

1. Знание правил 
 Знает и при- 

меняет 

 Знает, не 

применяет 

 Не знает 

        

2. Грамматические 

задания 

 Знает и приме- 

няет

 Знает, не при- 

меняет

 Не знает

        

Знания и представления об окружающем мире 

Параметры 1 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

1 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

2 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

2 кл. 
(2 

полуго 

дие) 

3 кл. 
(1 

полуг 

одие ) 

3 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

4 кл 
(1 

полуг 

одие ) 

4 кл. 
(2 

полуг 

одие) 

Основные сведения о 

себе и своей 

семье 

        

Основные сведения о 

своей улице, городе, 

стране 
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Знания времен года и 
их признаков 

        

Знания количества и 

последовательность 

месяцев и их 

временных 

принадлежностей 

        

Знания количества и 

последовательность 

дней недели 

        

Определение 

положения одного 

предмета 

относительно другого 

        

Знания основных 
профессий людей 

        

Знания и 

представления о 

животном мире и 

сезонных изменениях 

в их жизни 

        

Знания и 

представления о 

растительном мире и 

сезонных изменениях 

в их жизни 

        

Знание основных 

материалов и их 

свойств 

        

Умение составлять 

небольшие рассказы о 

природе с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

        

Знание строения 

основных частей тела 

человека 

        

Критерии оценки параметров: 

5 баллов – высокий уровень, 

4 балла – повышенный, 

3 балла – базовый, 

2 балла – низкий, 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос; 
- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 
-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 
- изложение; 

- контроль техники 

чтения. 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- графическая 

работа; 

- 

изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения. 

 .  

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой   как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

Портфолио ученика представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Портфолио ученика как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 
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наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;    повод     для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества Портфолио ученика как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы Портфолио ученика 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь: это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут   

Я родился (число/месяц/год) 

Я живу в     

Мой адрес 

Моя семья 

 Нарисуй портрет своей семьи 

 Родословное дерево 

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик 

 
 Я могу делать 

 Я хочу научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

 Предмет Чему научусь Рисунок или 
пример 

 

 Русский язык   

 Литературное 
чтение 

  

 Математика   

 Окружающий 
мир 

  

 

 Я читаю. 

 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель 

 Мой распорядок дня 
 Время Дела Рисунок 

Утро    

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 
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День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напи 
ши 

Нарису 
й 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться 
мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила общения 

Раздел «Рабочие материалы» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 



51  

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к лич- 

ностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разра- 

ботки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дис- 

циплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения со- 

держания образования; 

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образо- 

ванию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих опера- 

ционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организа- 

ционную помощь педагога. 

Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, россий- 

ский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежно- 

сти; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь- 

ностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос- 

нове: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу- 

ациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступ- 

ков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ- 

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не- 

обходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно   усваивать   новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных    предметных   областях,   так   и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
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личности; обеспечивают преемственность всех ступеней   образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно смысловую ориентацию обучающихся (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 три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом,   другими   словами,   между   результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен   задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся с ЗПР организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня   усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные и логические универсальные учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; • подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные     – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 

способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений 

эффективно работать с учебной книгой. 
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В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта  общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 



57  

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

курса «Технология» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся,включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 

учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – 

анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

 развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

 общий подход к решению; 
 выбор необходимой стратегии; 

  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Примеры типовых заданий для формирования УУД 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

Учебный 
предмет 

«Школа России» 

 Личностные УУД 

Русский язык Разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. 

В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях. 

Литературное 

чтение 

Особую роль при формировании личностных УУД играет предмет 
«Литературное чтение», его особое значение связано с 

формированием морально-ценностной позиции учащихся. 

Формированию указанных личностных качеств и чувств 

способствует содержание, например, таких разделов: Я и мои 
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 друзья, О братьях наших меньших, Писатели детям, Люби живое, 

Родина. Разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., 

а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

Математика в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в 

ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

Окружающий 

мир 

Темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 

разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России, Государственной службой пожарной охраны, 

МЧС России) и др. 

Формированию личностных УУД способствуют задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

Литературное 
чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 
помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план 
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 устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного 

чтения, которая обеспечивает ребѐнка алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Математика Действия, направленные на сравнение математических 

объектов, проведение их классификации, анализ предложенной 

ситуации и полученных выводов, выявление разных функций 

одного и того же математического объекта и установление его 

связей с другими объектами, выделение существенных и 

отсеивание несущественных признаков, перенос освоенных 

способов действий и полученных знаний в новые учебные 

ситуации. 

Важное место уделяется текстовым задачам, их структуре, 

этапам решения: 

I. Анализ текста задачи (семантический, логический, 

математический) является центральным компонентом приема 

решения задач (например, Математика 1 кл. ч.1 стр.14). 

II. Перевод текста на язык математики с помощью 

вербальных и невербальных средств (например, Математика 1 кл. 

ч.1 стр.15). В результате анализа задачи текст выступает как 

совокупность определенных смысловых единиц. Перевод текста в 

форму модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношения, 

которые часто с трудом выявляются при чтении текста (например, 

Математика 1 кл. ч.1 стр.37‐50 и т.п.) 

III. Установление отношений между данными и вопросом 

(например, Математика 1 кл. ч.1 стр.18, 27, 45). На основе 

анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее решения 

(вычислить, построить, доказать), выстраивается 

последовательность конкретных действий. При этом 

устанавливается достаточность, недостаточность или 

избыточность данных. 

IV. Составление плана решения задачи. На основании 

выявленных отношений между величинами объектов 

выстраивается последовательность действий — план решения. 

(например, Математика 1 кл. ч.1 стр. 80 и далее). 

V. Осуществление плана решения (например, Математика 1 

кл. ч.2 стр.56 (з.1), стр. 57 (з.1). 

VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится 

с точки зрения адекватности плана решения, способа решения 

(рациональность способа), ведущего к результату. Одним из 

вариантов проверки правильности решения является способ 

составления и решения задачи, обратной данной. Таких заданий и 

задач в учебниках Математики УМК «Школа России» вполне 

достаточно. 

Описанный обобщенный прием решения задач 

применительно к математике в своей общей структуре может быть 

перенесен на любой учебный предмет. 

В учебниках 1—4 классов представлены серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
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  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра- 

венств, значений величин, геометрических фигур и др., запи- 
санных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в но- 
вых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). 

Окружающий 

мир 

С первого класса младшие школьники учатся не только 

наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами. 
 Познавательные универсальные учебные действия 

Русский язык Это задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таб- 

лиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или со- 

ставляются детьми). 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно- 

научными текстами. 
 Система работы с различными словарями. 

Литературное 

чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология 

формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего 

чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика Осмысление текстов, заданий; умение выделять главное, 

сравнивать, различать  и обобщать,  классифицировать, 
моделировать, проводить элементарный анализ, синтез, 
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 интерпретацию текста. 
Задания, направленные на формирование умения сравнивать, 

создавать и использовать знаково-символические средства для 

создания моделей, схем. Осуществлять интерпретацию рисунка 

(картинки). 

Установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений 

Окружающий 

мир 

Установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений. 

Задания, направленные на формирование умения осуществлять 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык С самых первых уроков ребенок включается в конструктивное, 

предметное общение. Как уже было сказано ранее, учитель 

формирует у ученика умение отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, формулировать главную мысль, вести диалог, со 

временем осуществлять смысловое чтение и т.п. При этом 

учителю необходимо четко объяснять ученику, какое общение 

принято в семье, школе, обществе, а какое – недопустимо. В 

учебниках есть задания для их выполнения в парах и группах, что 

позволяет ученикам использовать полученные знания в 

практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, 

содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, 
задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и пр. 

Литературное 

чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о 

личных впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев- 

персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по 

прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 
8) письмо авторам учебника и др. 

Математика В курсе математики можно выделить два тесно 

взаимосвязанных направления развития коммуникативных 

умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ» 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий относится система заданий, 

нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом 
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 мозгового штурма и т.д.) 
Основой развития коммуникативных умений в курсе математи- 

ки является систематическое использование на уроках трѐх видов 

диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий У детей   этого   возраста   слабо   развиты   навыки   общения   в 

мир коллективе, они ещѐ не умеют подчиняться правилам поведения в 
 группе. Поэтому в учебники включены задания, которые 
 эффективнее выполнять в паре или в группе. Такие задания учат 
 детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 
 компромиссы и оставаться друзьями. 
 В учебниках есть задания для их выполнения в парах и группах, 
 что   позволяет   ученикам   использовать полученные знания   в 
 практических ситуациях. Этому способствуют игровые ситуации, 
 сквозные герои (в окружающем мире – это дети Надя и Сережа, 
 Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха), герои страниц учебников, 
 содержательный иллюстративный материал, вопросы и задания, 
 задачи, направленные на развитие коммуникативных УУД и пр. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо- 
вания – формирование умения учиться.

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой сту- 
пени;

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо- 

знавательные, логические и др.).

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному образованию 

 
УУД 

 
Результаты развития УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 
самоопределение, 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация 
учебной деятельности 
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смыслообразование   

Познавательные Преодоление эгоцентризма и Предпосылки формирования 

действия децентрация в мышлении и числа как условие освоения 

(классификация, межличностном математики. 

сериация); взаимодействии.  

коммуникативные Понятие сохранения (на  

действия (умение примере дискретного  

вступать в кооперацию, множества).  

соотносить позиции   

партнеров и   

собственную)   

Познавательные и Дифференциация планов Предпосылка и условие 

знаково-символические символ/знак и означаемого. успешности овладения 

действия Различение символов/знаков и чтением (грамотой) и 
 замещаемой предметной письмом. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для обучения 

Личностные дей- 

ствия 

Регулятивные дей- 

ствия 

Адекватная школьная моти- 

вация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са- 

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви- 

тия ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незна- 

ния». Достаточно высокая самоэф- 

фективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее до- 
стижением. 

Регулятивные, лич- 

ностные, познава- 

тельные, коммуни- 

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь- 

ность восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере- 

хода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля- 
тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже- 
ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей- 

ствия 

Рефлексия – осознание уча- 

щимся содержания, последо- 

вательности и оснований 
действий 

Осознанность и критичность учеб- 

ных действий. 

 

Преемственность перехода от начального общего 

к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

деятельности и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 
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-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а 

также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Рабочие программы учебных предметов создаются в соответствии с Положением о 

рабочей программе, принятом на Общем собрании работников МОБУ «СОШ №1» (прото- 

кол № 1 от 30.08.2018). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требо- 

ваний к результатам освоения основных образовательных программ общего образования с 

учетом программ, включенных в их структуру. 
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Рабочая программа - нормативный акт Образовательной организации, целью кото- 

рого является планирование, организация и управление учебным процессом в рамках кон- 

кретного учебного предмета, курса. Педагогические работники Образовательной органи- 

зации обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных 

учебных программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входя- 

щих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа- 

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, учебными пособиями, выпу- 

щенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу- 

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятель- 

ности школы в рамках реализации АООП, относятся: 

рабочие программы по учебным предметам; 

рабочие программы коррекционно-развивающей области; 

рабочие программы внеурочной деятельности. 

Программы разрабатываются учителем (группой учителей). 

Рабочие программы по учебным предметам, коррекционно-развивающей области и 

рабочие программы по внеурочной деятельности составляются на класс, на параллель или 

на ступень обучения. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на учебный год 

для каждого класса. 

Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по 

разделам и темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе 

распределяет часы по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые 

учебно-методические комплексы и индивидуальные особенности обучающихся. 

Рабочая программа является основой для создания электронной версии поурочного 

планирования для размещения в АИСУ «Параграф» 

Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организа- 

ции учебно-методического материала. 

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, элективного 

курса, являются: 

• планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного пред- 

мета, курса для классов, перешедших на ФГОС общего образования или требования к 

уровню подготовки, для классов обучающихся по ФКГОС; 

• содержание учебного предмета, курса. 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Основными элементами курсов внеурочной деятельности являются: 

• личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея- 

тельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

• учебно-тематическое планирование. 

Структура рабочей программы: 

Титульный лист 

На титульном листе указывается: 
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• название рабочей программы (предмет, курс в соответствии с учебным пла- 

ном школы); 

• адресность (класс или ступень обучения); 

• всего часов по программе; 

• количество часов в неделю; 

• сведения об авторе (ФИО, должность); 

• название населенного пункта, в котором реализуется рабочая программа; 

• год составления рабочей программы. 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке указывается: 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы; 

• информацию об используемом УМК; 

• информацию о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа; 

• информацию о внесѐнных изменениях в примерную программу или автор- 

скую программу (оформляется в виде таблицы) и их обоснование (при наличии); 

• форму проведения промежуточной аттестации. 

Содержание учебного предмета, курса. 

Данный раздел рабочей программы составлен на основе примерной программы или 

авторской образовательной программы с учетом внесенных учителем изменений (не 

затрагивающих стандарт) и должен содержать: 

• название темы (необходимое количество часов для ее изучения) 

• основные изучаемые вопросы темы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для учебных курсов 

• личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС (конкретизируются 

для каждого класса) 

Для курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности 

• личностные, метапредметные результаты. 

Поурочно-тематическое планирование (ПТП) — структурный элемент программы, 

включающий: 

• перечень тем и последовательность их изучения; 

• количество часов отводимых на освоение каждой темы, практическая часть 

программы (указать в теме контрольные работы, практические работы, лабораторные 

работы); 

• тема урока; 

• планируемая и фактическая дата проведения. 

В соответствии со спецификой предмета при оформлении календарно-тематического 

планирования могут быть выделены разделы (графы для табличного оформления) 

• «Средства обучения» 

• «Инструменты и оборудование». 

• «Практика» 

• «Демонстрация», 

• «Лабораторные работы» (при организации преподавания физики, химии, био- 

логии, естествознания, географии). 

Также в календарно-тематический план могут быть включены экскурсии, конферен- 

ции и другие формы проведения занятий. 

Комплекты программ учебных предметов в соответствии с Учебным планом для 1- 

4 классов представлены в приложении № 1 (по учебно-методическому комплекту «Школа 

России»). 
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Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями обще- 

ния для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диало- 

гической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказывани- 

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про- 

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не- 

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор- 

мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобще- 

ние содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче- 

ния грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требо- 

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно- 

го текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на ос- 

нове впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значе- 
ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз- 
личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас- 

ных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде- 

ление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион- 
ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю- 

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соот- 

ветствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна- 

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь- 

ших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото- 
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран- 

стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

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

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 

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

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

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

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

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас- 

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

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, опре- 

деление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Опре- 

деление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позицион- 
ным способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми со- 

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо- 

графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 
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Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

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

служебные. 

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

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных   к   1, 2, 3-

му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

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

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Лексика
7
. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
 

 
 

7
 Изучается во всех разделах курса. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Исполь- 
зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши
8
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

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

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имѐн прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель- 

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

 
8
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐн- 

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью во- 

просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повест- 

вовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устно- 

го ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек- 

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза- 

цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по- 

рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точно- 

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го- 

товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание со- 

беседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре- 

чи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ- 

ведению. 

Чтение 

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

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду- 

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осо- 

знать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред- 

ложений с интонационным выделением знаков препинания. 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей со- 

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози- 

рование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис- 

точник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы кни- 

ги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды инфор- 

мации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). 

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

риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот- 

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе- 

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо- 

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от- 

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе- 

ния героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро- 

дина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Само- 

стоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для дан- 

ного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха- 

рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо- 

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор- 

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч- 

ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление тек- 

ста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро- 

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста- 

вить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание за- 

главия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен- 

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере- 

сказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда- 

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис- 

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много- 

значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва- 

ние небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художе- 

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж- 

дение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь- 

зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом осо- 

бенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (срав- 

нение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведе- 

ния классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера Рос- 

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с за- 

держкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти- 

ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди- 

ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро- 

дине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих по- 

ступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от- 

ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенно- 

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определе- 

ние основного смысла. 

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по- 

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова- 

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со- 

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда- 

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

личного опыта. 

3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодар- 
ность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

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

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

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

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо- 

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас- 

сказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль- 

но/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 
вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построен- 

ные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена пер- 

сонажей, где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звуко- 
сочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Уда- 
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рение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специ- 

альный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об- 

щения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернаци- 

ональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во- 

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла- 

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав- 

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло- 

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без- 

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с од- 

нородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе- 

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде- 

лѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — неко- 

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

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

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна- 

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона- 

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран- 

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот- 

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч- 

ная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- 

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен- 

та арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы- 

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь- 

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач- 

ных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше- 

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто- 

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изобра- 

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно- 

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер- 

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю- 

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри- 

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча- 

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч- 

ка). 

5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐр- 

дые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 
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Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Зем- 

ли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей стра- 

ны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблю- 

дение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде- 

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, живот- 

ных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю- 

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни чело- 

века. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се- 

мя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль- 

турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно- 

шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растени- 

ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до- 

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отноше- 

ние человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще- 

стве: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род- 

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (кли- 

мат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого- 

ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
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природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга Рос- 

сии, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посиль- 

ное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор- но-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зу- 

бами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельно- 

сти органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной си- 

стем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния сво- 

его здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни- 

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонаци- 

ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 

страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно- 

шения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. За- 

бота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фами- 

лия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 

истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отече- 

ственной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День 

любви, семьи  и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- 

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи- 

мая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен- 

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Госу- 

дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий- 

ской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож- 

дество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государствен- 

ному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, па- 

мятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, исто- 

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (об- 

ласть, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще- 

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле- 

ние о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами 

(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри- 

мечательности. 

Правила безопасной жизни 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра- 

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж- 

дого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав- 

ственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
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Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило- 

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов- 

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис- 

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело- 

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль- 

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми- 

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально- 

го, российского и мирового искусства. 

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

мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда- 

ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот- 

ных: общие и характерные черты. 

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного об- 

раза в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного обра- 

за. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для со- 

здания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытя- 

гивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красо- 

та человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо- 

жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле- 

ментарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного об- 

раза (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе- 

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра- 

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы- 

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра- 

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас- 

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна- 

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компо- 

зиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т. д. 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо- 

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере- 
дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ост- 

рые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор- 

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различе- 

ние их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художе- 

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй- 

ки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной куль- 

туры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра- 

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искус- 

ства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в тра- 

диционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), от- 

ражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро- 

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

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

шек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художе- 

ственно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации,   бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, воско- 

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

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро- 
ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, за- 

гадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Инто- 
нация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздей- 

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в со- 

чинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му- 

зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Об- 

щие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

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

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

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много- 

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль- 

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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9. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са 

мообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло- 

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе- 

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес- 

сии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин- 

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы- 

полнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
9
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи- 

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма- 

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова- 

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде- 

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе- 

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче- 

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це- 

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче- 

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование дета- 

лей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин- 

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы- 

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора- 

 
9
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без- 

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие ор- 

наменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размер- 

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про- 

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред- 

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ- 

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техни- ко-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструиро- 

вание и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин- 

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы- 

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы по- 

иска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при ра- 

боте на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи- 

телях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

10. Физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвен- 

таря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви- 

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристи- 
ка основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова- 
ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка- 

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми- 

нутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упраж- 
нений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые дей- 

ствия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимна- 

стические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыж- 

кам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопас- 

ности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной сторо- 

ны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «ко- 

зел», «конь» и т.д.). 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бе- 

гом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последую- 

щим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; тор- 
можение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражне- 

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упраж- 

нения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мя- 

ча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

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

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на мате- 

риале баскетбола. 



89  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

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

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к сво- 

ему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

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

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимна- 

стической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче- 

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой по- 

зы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в поло- 

жениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упраж- 

нения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- 

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан- 

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (пре- 

одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме- 

шочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая ска- 

мейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо- 

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максималь- 

ной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; брос- 

ки в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с по- 

воротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по- 

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме- 

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

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од- 

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж- 

ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени- 

ем вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплек- 

сы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсив- 

ности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с уско- 

рениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание от- 

резков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; ком- 

плексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний 

мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подража- 

нию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание 

во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через 

нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гим- 

настической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении раз- 

личных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержа- 

нием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц та- 

зового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутрен- 

нем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя- 

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

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной ру- 

кой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 
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Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в ше- 

ренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентира- 

ми; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учите- 

лем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с ука- 

занием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

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

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди- 

станции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с призем- 

лением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

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

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в па- 

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

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

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

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; пово- 

рот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и переле- 

зание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, 

стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль- 

тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; 

вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (лого- 

педические и психокоррекционные)» «Формы коррекции письменной речи», «Тропинка к 

своему Я» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Метро-ритм» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Формы коррекции письменной речи» 

Логопедические занятия 
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связ- 

ной речи, письменной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической струк- 

туры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, раз 

витие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологи- 
ческой речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение ре- 

чевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познава- 

тельных процессов). 

«Тропинка к своему Я» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи- 

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отноше- 

ний. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формиро 

вание высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития простран- 

ственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее не 

достатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального   поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к плани- 

рованию и контролю). 

Коррекционный курс «Метро-ритм» 

Целью занятий является развитие обучающегося с ЗПР в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы: 



93  

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и пере- 

строения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направ- 

лении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упраж- 

нения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкаль- 

ное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мело- 

дии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соот- 

ветствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Органи- 

зацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня- 

тий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Органи- 

зацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребно- 

стей обучающихся с ЗПР. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Про- 

свещение» и опыта реализации воспитательной работы ГБОУ СОШ № 313. 

Современная школа ориентируется на личностное творчество каждого участника 

учебно-воспитательного процесса. Спецификой такой деятельности является общение в 

форме диалога между всеми участниками коллектива, включая преподавателя. Непосред- 

ственное общение с другим человеком создаѐт особые предпосылки для формирования 

социально активной творческой личности. Отличительной особенностью программы ду- 

ховного развития является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ре- 

бѐнка в процессе коммуникативного общения, вовлечение его в продуктивную творче- 

скую деятельность как в качестве исполнителя на начальном уровне, так и в качестве 

непосредственного организатора в старших классах. Организация творческого дружного 

коллектива в начальной школе целиком зависит от личностных качеств классного руко- 

водителя, который на всех его этапах является примером для своих воспитанников. Такая 

позиция даѐт возможность включить ребѐнка во все этапы общего дела. Учащимся 

младшей школы сначала предлагается личная ответственность за небольшую, но значи- 
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мую часть подготовки мероприятия. Это воспитывает такую немаловажную черту харак- 

тера как ответственность перед коллективом и собственную самооценку деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание заключается в активном практическом при- 

общении школьников к доступным формам культурного поведения человека в социуме. В 

процессе обучения и воспитания накапливается положительный опыт отношений в кол- 

лективе, совместной творческой учебно-познавательной деятельности, создаются условия 

эмоционального комфорта для всех участников этого процесса. В начальной школе начи- 

нают складываться этические ценности( заботливое отношение к окружающему миру, то- 

лерантное отношение в обществе, стремление приносить пользу другим, развитие чувства 

ответственности за свои поступки, система оценки своей и чужой деятельности). 

II. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж 

данина России: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

начальных классов 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания школьни- 

ков начальных классов 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников начальных классов 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания школьников началь- 

ных классов 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию школьников начальных классов 

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания школь- 

ников начальных классов 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

начальных классов: 

Цель духовно-нравственного воспитания и развития школьника 

Формирование в процессе учебно-воспитательного процесса социально-адекватной 

и культурно-компетентной личности. 

Основанные принципы воспитания: 

 Утверждение ценностного отношения к личности каждого ребѐнка 

 Построение педагогической деятельности на основах гуманистического воспита- 
ния, построение субъект-субъектных отношений. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан- 

ностям человека (патриотическое воспитание). 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание). 

3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (аксиологическое воспита- 

ние). 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (фи- 

зиологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников начальных классов 

Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последова- 

тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обще- 
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ству,    государству,     миру    в целом     на основе     общепринятых     моральных     норм 

и нравственных идеалов. 

Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного 

мира, закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, 

передаваемых от поколения к поколению. Ценности проявляются в убеждениях, созна- 

тельных действиях,   вере,   совести,   нравственной   жизни   и моральных   поступках, 

в различении добра и зла, хорошего и плохого. Они являются регуляторами сознания 

и деятельности, определяют жизнь семейную, общественную и государственную. Само 

по себе духовно-нравственное развитие личности — сложный, многоплановый процесс. 

Он неотделим от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, обще- 

ства, культуры, человечества в целом. 

Сферу педагогической ответственности можно обозначить основными 

направлениями. 

1. Личность рассматривается, прежде всего, в аспекте ее гражданственности, соот- 

ветственно, программы воспитания и социализации должны обеспечивать духовно- 

нравственное развитие гражданина России. 

2. Основным инструментом педагогической поддержки духовно-нравственного 

развития личности гражданина является общеобразовательная школа, выстраивающая 

партнерские отношения с другими социальными субъектами воспитания: семьей, инсти- 

тутами гражданского общества, общественными организациями. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча- 

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственно- 

сти, которыми являются следующие ценности: 

1. Патриотизм - выражается в ценностях: 
 Любовь к России;

 Любовь к своему народу;

 Любовь к своей малой родине;

 Семья (любовь и верность, почитание родителей, забота о старших и младших)

2. Социальная солидарность - раскрывается в ценностях: 

 Свобода личная и национальная;

 Доверие на всех уровнях общества;

 Справедливость;

 Доброта и Милосердие;

 Честь и честность;

 Человеческое достоинство.

3. Гражданственность - основана на ценностях: 

 Правовое государство;

 Гражданское общество;

 Закон и порядок;

 Многообразие культур и народов, межэтнический мир.

 Прогресс человечества

 Международное сотрудничество

4. Труд и творчество – невозможны без таких ценностей как: 

 Креативность и инновационность;
 Целеустремленность и настойчивость

 Познание и истина

 Трудолюбие

 Творчество и созидание

 Бережное отношение к окружающей действительности

5. Эстетическое восприятие мира открывается в следующих ценностях: 

 Красота и гармония во всѐм (внутренняя и внешняя)
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  духовный мир человека (ценностные установки, нравственный выбор деятельно- 
сти, смысл жизни)

 эстетическое развитие (литература и искусство)

6. Экологическое воспитание базируется на следующих ценностях: 

 Бережное отношение к природе ( родной земле, заповедным зонам, растениям и жи- 
вотным, воде, почве, воздуху и т.д)

 Познание научной картины мира

 Экологическое сознание
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори- 

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель- 

ной реализации этих ценностей на практике. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников начальных классов 

 

Современный процесс образования это не только усвоение системы универсаль- 

ных умений, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс      развития      личности,      принятия       духовно-нравственных,       социальных 

и семейных ценностей. Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выра- 

женные в терминах ключевых воспитательных задач. 

Их содержание отражает основные направления развития личности: 

Личностная культура: 

 готовность и способность   учащихся   к нравственному   самосовершенствованию 

и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной дея- 

тельности, социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции

 формирование ценностно-смысловых ориентаций, нравственных ценностей: чест- 

ность, доброта, искренность, милосердие и др.;

 развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения;

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс- 

лям и поступкам;

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлен- 

ность и настойчивость в достижении результата;

 трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;

 осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим     угрозу    жизни,     физическому    и нравственному    здоровью 

и духовной безопасности личности, умение противодействовать им в пределах 

своих возможностей.

 творческое отношение к учению, труду, жизни.

Социальная культура 

 формирование идентичности гражданина России на основе принятия учащимися 

национальных духовных и нравственных ценностей;

 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими по- 

колениями;

 готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам со- 

временной эпохи;

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной от-
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ветственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими поколе- 

ниями; 

 доверие к другим людям, общественным и государственным институтам;

 забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание межэтни- 

ческого мира и согласия.

 ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

 ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об эстетиче- 

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

Семейная культура 

 формирование ценностного отношения к семье как к основе российского общества;
 приобщение к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, здоро- 

вье, почитание родителей, забота о младших и старших;

 бережное отношение к жизни человека, здоровье физическое и стремление к здо- 

ровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания школьни 

ков начальных классов 

Реализация программы предполагает создание социально открытого про- 

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыс- 

лы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной про- 

граммы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности. Для организации 

такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные 

усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных органи- 

заций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнитель- 

ного образования, культуры и спорта. 

Реализация программы основана на принципах: 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обуча- 
ющихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; в содер- 

жании и построении уроков; в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определенной ценности и смысла;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями до- 
полнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределе- 
ния личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных 

знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализа- 

ции; в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 
и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ре- 

бенка;

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, ко- 
торыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; в личном при- 
мере ученикам.

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора в опыте организации индивиду- 
альной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

Духовно-нравственное развитие школьников в общеобразовательной школе обес- 

печивается   программами    воспитания    и социализации.    Их может    быть    восемь, 

в соответствии с теми источниками человечности, которые были определены выше. Про- 

грамма воспитания и социализации имеет комплексный характер. Содержание воспитания 
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в общеобразовательной школе группируется вокруг базовых национальных ценностей. 

В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный челове- 

ком к самому себе, поставленный педагогом перед обучающимся, как воспитательная за- 

дача, поиск решения которой направляет учебно-воспитательную деятельность. Для 

ее решения школьники вместе с педагогами, родителями иными субъектами духовной, 

культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;

 произведений искусства и кино для детей и юношества;

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь;

 традиционных российских религий;

 фольклора народов России;

 истории своей семьи;

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогиче- 

ски организованных социальных и культурных практик;

 других источников информации и научного знания.

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержа- 

ние, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как чело- 

века, личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 

и обществом, школой и жизнью. 

Целостное воспитательное пространство общеобразовательной школы 

структурируется комплексом учебно-воспитательных программ: 

1. Урочная деятельность; 
2. Внеурочная деятельность (система воспитательной работы); 

3. Внешкольная деятельность (система дополнительного образования, социальные, 

психологические ,культурные практики); 

4. Семейное воспитание; 

Урочная деятельность. 

Воспитательные программы и содержащиеся в них воспитательные задачи должны 

быть интегрированы в содержание учебных предметов. На учебное содержание необхо- 

димо смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов (научности, 

системности, последовательности и т.д.), не менее важными являются принципы цен- 

ностной ориентации образования, нравственного развития личности. Ценностные знания 

и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид дея- 

тельности обозначается как Учѐба. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно- 

оценочным линиям развития в разных предметах: 

 Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства пре- 
красного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.).

 Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.

 Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «че- 
ловек –человек» и «человек – природа» и т.д.).

 Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нрав- 
ственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).
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 Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 
культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – 
взаимосвязь слова и дела.

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии: 

 Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры обще- 
ния в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими ин- 
тересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизиро- 
вать.

 Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста по- 
рождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, 
насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями.

 Групповые формы работы, требующие помощи и поддержки товарища.
Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитатель- 

ных   мероприятий:    праздников,    викторин,    выставок,    дискуссий,    игр,    а также 

в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная прак- 

тика — организуемое   педагогами   и воспитанниками   культурное   событие,   участие 

в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. Цен- 

ностные знания и опыт, приобретаются учениками в ходе участия в специально организо- 

ванных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, 

работе кружков и т.д. 

Знакомство с правилами нравственного поведения в ходе различных меропри- 

ятий: 

 беседы и классные часы по проблеме человеческих взаимоотношений

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, книг, представляющих проти- 
воречивые ситуации в поведении людей

 Учебно-познавательные экскурсии

 Участие в мероприятиях, организованных районными центрами воспитания 
школьников и другими культурными центрами города (ДДТЮ, библиотека 

им.Крылова, районные клубы, центры психологической поддержки, кинотеатры, 

театры, выставки, музеи, парки, дворцы спорта, военные училища, советы ветера- 
нов и т.д)

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки 
и т.п.)

 ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью тради- 
ционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, доброволь- 
ное участие в подготовке и проведении традиционных народных религиозных 
праздников «Здравствуй, Масленица», «Рождественские встречи»)

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их 
(диспуты, игра КВН, спортивные эстафеты)

 туристические походы и другие формы активной деятельности

 совместные трудовые дела (уборка территории школы, мастерская кормушек, из- 
готовление поделок и игрушек для детского сада и др.)

  Завершение большинства из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 
Внешкольная деятельность.

Начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных об- 

щественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеле- 

нении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Внешкольные меропри- 

ятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологиче- 
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ские, военно-патриотические мероприятия, общественно-полезные дела и т.д. — органи- 

зуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Ос- 

новной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная прак- 

тика — педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компе- 

тентность и опыт конструктивного гражданского поведения. Социальные практики позво- 

ляют школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации 

и проведении социальных   практик   могут   принимать   участие   не только   педагоги 

и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужи- 

тели, деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д. 

Воспитательная работа ведѐтся на нескольких уровнях, это обеспечивает 

условия для постепенной социализации младшего школьника: 

1 уровень – приобретение школьниками социальных знаний на занятиях в кружках 
и секциях дополнительного образования. 

2 уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности, уча- 
стие в коллективных творческих делах школы и класса. 

3 уровень – получение опыта самостоятельной общественной деятельности, уча- 
стие в районных и городских социально-образовательных и творческих проектах. 

Семейное воспитание. 
Интеграция воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение 

на ступени начального общего образования. Школа и семья должны создавать целостное 

пространство духовно-нравственного развития младшего школьника. На последующих 

ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят воспита- 

тельные отношения школы и социума. Процессы школьного и семейного воспитания 

необходимо синхронизировать организационно и содержательно. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может 

только со своими родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают роди- 

телям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспита- 

тельную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно- 

нравственному    развитию     и гражданскому     воспитанию     не только     школьников, 

но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- 

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Система воспитательной работы 

Управление воспитательным процессом 

1. Задача управления воспитанием в начальной школе, в сопоставлении с последующими 

ступенями общего образования, решается органично в силу того, что классный руко- 

водитель является и основным организатором школьной жизни учеников. Классный 

руководитель обеспечивает: 

 педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных воспитатель- 

ных задач; 

 подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных мероприя- 

тий; 

 участие в добровольных детских разновозрастных организаций различной направ- 

ленности; 

 координацию программ семейного и школьного воспитания; 

 содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития 

детей. 

Важным условием педагогического управления является получение объективной 

информации о реализации программ воспитания и социализации школьников. Результаты 

освоения   таких   программ   диагностируются   в ходе   мониторинговых    исследований 

и в таком качестве являются основанием для принятия управленческих решений. Такие 
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исследования позволяют получать информацию об уровне освоения самих программ 

и обобщенные данные о моральной атмосфере в школьных коллективах. Оценка личност- 

ных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития может осу- 

ществлять с помощью портфолио. 

2. Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, роди- 

телями и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. Портфо- 

лио составляется по каждой воспитательной программе и разделяется по ступеням об- 

разования: начальная, средняя и старшая школа. В портфолио осуществляется после- 

довательное накопление результатов выполнения учеником воспитательных   задач 

в рамках соответствующей воспитательной программы. Портфолио представляет со- 

бой педагогически спроектированную и методически организованную индивидуаль- 

ную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, дина- 

мику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. 

Помощь в составлении портфолио оказывается школьным психологом. 

В структуре воспитательной работы выделяются основные направления: 

 Гражданское и патриотическое воспитание

 Одаренные дети

 Экология и здоровье
Основные направления воспитания в образовательном учреждении 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Направление «Гражданин мира» 

Проект «Гражданское и патриотическое воспитание» 

Патрио- 

тическое воспи- 

тание детей и 

подростков 

- Развитие движения 
«Зарница». Организация 

обучения по программе 

Зарница»; 

- увеличение числа 

детей, вовлечѐнных в педа- 

гогически организованную 

деятельность способству- 

ющую развитию чувства 

патриотизма у детей и под- 

ростков; 

- организация и про- 

ведение районных меро- 

приятий патриотической 

направленности; 

- комплексный под- 

ход к гражданскому и пат- 

риотическому воспитанию 

1- Открытое первенство Фрунзенского 

района по парковому ориентированию 

«Осенний ориентир» (Парк «Интерна- 

ционалистов») 

2- Экскурсии в музеи города 

3- Деятельность Зала боевой славы 3 ВА 

4- Социальные проекты и акции. Дея- 
тельность органов ученического само- 

управления. 

5- Эколого-туристские соревнования 
«Осенние тропинки - 2018» (парк Ин- 

тернационалистов) 

6- Районная игра «Юный фрунзенец» 

7- Районный этап конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами де- 
тей» 

8- Районные соревнования по пожарно- 

прикладному спорту среди команд 

ДЮПов образовательных учреждений 

района (совместно с ПСО, ОНД) 

9- Районные Комплексные соревнования 
«Школа безопасности». Этап «Пожар- 

ный дозор» 

10- Районная игра «Моя Родина – Россия!» 

11- Районная историческая игра «Наслед- 
ники славных традиций» 
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  12- Участие в программе «День призывни- 

ка» (по программе райвоенкоманта) 

13- Районный конкурс патриотической 
песни. Тема «Мы – будущее России!» 

14- Районная акция «Гвоздика Памяти» 

15- Дни открытых дверей школьных музе- 
ев и залов Боевой славы 

16- Комплексные оборонно-спортивные 

соревнования «Зарница» 

17- Районный конкурс чтецов, посвящен- 

ный Победы советского народа в Вели- 

кой Отечественной войне «Мир без 
войны» 

18- Участие в районных и городских ме- 

роприятиях, посвященных Дню Побе- 

ды. Проведение школьных мероприя- 

тий 

19- Районные соревнования по программе 

Международного технического коми- 

тета по предотвращению и тушению 

пожаров (CTIF) 

20- Профориентация учащихся. Посещение 

колледжей, лицеев, ВУЗов города, Яр- 
марок профессий и др. 

Проект «Толерантность» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Создание 

эффективных 

условий для 

формирования 

культуры мира и 

толерантности 

детей и подрост- 

ков. 

- формирование то- 

лерантного мировоззрения, 

атмосферы этнокультурно- 

го взаимоуважения у уча- 

щихся Фрунзенского райо- 

на; 

- формирование 

межличностной толерант- 

ности, воспитание культу- 

ры взаимопонимания и по- 

зитивного диалога; 

- воспитание нетер- 

пимого отношения у детей 

и подростков к проявлению 

агрессии и насилия; 

- координация дея- 

тельности образовательных 

учреждений района в рам- 

ках Программы Правитель- 

ства Санкт-Петербурга 
«Толерантность». 

1- образовательная программа «Уроки 

петербургской культуры», реализуемая 

в рамках программы «Создание усло- 

вий для обеспечения общественного 

согласия Санкт-Петербурга на 2015- 

2020 годы» (музеи) 

2- Театральный урок в Мариинском теат- 
ре 

3- Конкурс «Культурной столице- 

культуру мира» 

4- Работа с этно-календарем 

5- Работа по программе: «Взаимодействие 

школы и епархии» 

Проект «Урок правопорядка» 
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Цель Задачи Направления работы по проекту 

Создание 

комплексной си- 

стемы работы по 

предупрежде- 

нию правонару- 

шений  несовер- 

шеннолетних в 

системе образо- 

вания Фрунзен- 

ского района 

- сокращение числа 

преступлений, совершѐн- 

ных уч-ся 

- осуществление 

межведомственного взаи- 

модействия всех субъектов 

профилактики; 

- создание и систе- 

матическое ведение норма- 

тивно-правовой и инфор- 

мационно-методической 

базы; 

- модернизация су- 

ществующих и разработка 

новых программ по профи- 

лактике правонарушений. 

1- Ведение городской базы данных «Про- 
филактика правонарушений учащихся» 

2- Лекционно-профилактическая работа 
по правовому просвещению учащихся 

3- Профилактика травматизма 

4- Профилактика ДДТТ и БДД (конкурсы, 
классные часы по программам) 

5- Единые Дни безопасности согласно ка- 
лендарным датам 

6- Дебаты по праву 

7- Посещение РМО социальных педаго- 

гов 

Проект «Мир семьи – большой и добрый» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Сквозной 

проект програм- 

мы «Воспита- 

ние», объединя- 

ющий все меро- 

приятия, 

направленные на 

формирование и 

укрепление си- 

стемы семейных 

ценностей у де- 

тей и подрост- 

ков. 

 1- Родительские собрания и Дни откры- 

тых дверей 

2- Организация работы Совета родителей 

школы 

3- Лекционно-просветительская работа с 

родителями (взаимодействие с 

ЦПМСС) 

4- Привлечение родителей к классным и 

общешкольным мероприятиям 

5- Индивидуальная работа с родителями 

Проект «Купчинские, юношеские чтения» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Создание 

образовательной 

среды для соци- 

ализации лично- 

сти учащихся, 

склонных   к 

научно- иссле- 

довательской, 

проектной, об- 

щественно- 

политической  и 

творческой дея- 

тельности 

- формирование 

умений и навыков творче- 

ской и научно- исследова- 

тельской деятельности 

учащихся; 

- поддержка граж- 

данских инициатив, само- 

управления уч-ся. 

1- Секция Экология и биология 

2- Секция психология 

3- Секция Физика и астрономия 

4- Секция «История, обществознание, 
краеведение» 

5- Филологическая секция.   Английский 
язык 

6- Секция: экономика и география 

7- Секция: математика 

8- Секция: химия 

9- Секция: филологическая. Русский язык 

и литература 

Проект «Интеллектуальное творческое движение» 
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Цель Задачи Направления работы по проекту 

Развитие 

одаренности и 

творческого по- 

тенциала лично- 

сти. 

- организация кон- 

курсов и иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, со- 

ревнований) районного и 

школьного уровней для вы- 

явления одаренных детей в 

различных сферах деятель- 

ности; 

- обеспечение усло- 

вий для продуктивного раз- 

вития и самореализации 

обучающихся образова- 

тельных учреждений. 

1- Брейн-ринги, посвященные Дню учи- 

теля, 8 марта, Дню Космонавтики, Дню 

снятия блокады 

2- Предметные декады 

3- Цикл игр «Что?Где?Когда?» в Гумани- 

тарном университете профсоюзов, в 

Институте кино и телевидения, в 

ЦПМСС 

4- Всероссийское олимпиадное движение 

5- Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

6- Конкурс по литературе, истории и ми- 

ровой художественной культуре «Золо- 

тое руно» 

7- Международный конкурс «Английский 

бульдог» 

8- Международный математический кон- 

курс по математике «Кенгуру» 

9- Районный конкурс по английскому 
языку «Театр собирает друзей» 

Проект «Содружество увлеченных» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Создание 

условий для раз- 

вития вариатив- 

ной системы до- 

полнительного 

образования в 

ОУ района 

- интеграция дея- 

тельности учреждений ос- 

новного и доп. образова- 

ния; 

- разработка и реали- 

зация эффективных форм 

организации дополнитель- 

ного образования; 

- создание в районе 

единого информационного 

и социо - культурного про- 

странства, 

- развитие техниче- 

ского творчества 

1- Международный день мира. Акция - 
«Рисунки на асфальте «Мы рисуем 

Мир» 

2- Посещение выставок и театров города 

3- Творческие конкурсы, праздничные 

концерты 

4- Городской конкурс вокальных ансам- 

блей и солистов «Песня летит над 
Невой». 

5- Районный фестиваль «Ребенок – Книга 
- Петербург» 

6- Районная выставка декоративно- 

прикладного творчества учащихся и 

педагогов образовательных учрежде- 

ний Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга «Твори, выдумывай, про- 

буй!» 

7- Городской турнир по бальным танцам 
«HAPPY DANCE» 

8- Отчетный спектакль школьного театра 
«Огонек добра» и вокально-хоровой 

студии «Лейся, песня» 
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  9- Отчетный концерт школьных кружков 
и секций дополнительного образования 

Направление «Экология и здоровье» 

Проект «Экология 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Привле- 

чение внимания 

учащихся к про- 

блеме сохране- 

ния биоразнооб- 

разия и охраны 

природных ком- 

плексов  Санкт- 

Петербург 

- ознакомление 

участников проекта с особо 

охраняемыми природными 

территориями (ООПТ) 

Санкт-Петербурга, их исто- 

рией и перспективами раз- 

вития системы ООПТ 

- вовлечение уча- 

щихся в активную проект- 

ную деятельность, направ- 

ленную на сохранение и 

улучшение окружающей 

среды; 

- предоставление 

возможности добровольно- 

го участия в акциях, орга- 

низуемых на особо охраня- 

емых природных террито- 

риях Санкт-Петербурга; 

- работа со СМИ. 

Публикация исследователь- 

ских работ детей. Привле- 

чение внимания обще- 

ственности к экологиче- 
ским проблемам 

1. Сотрудничество с институтом ЛЭТИ с 

кафедрой ИЗОС: 

Участие в научно-практических 

конференциях с Международным участи- 

ем «Наука настоящего и будущего». 

2. Районная конференция «История одно- 
го предмета» 

3. Купчинские чтения «Наука, творче- 

ство, поиск» секция – биология- 

экология 

4. Районная Олимпиада по биологии 

5. Всероссийская Олимпиада по биологии 

6. Проверка Олимпиадных работ по био- 

логии 

7. Акция «Чистый берег» - Заказник 

Невская Губа – очистка прибрежной 

зоны 

Программа «Здоровье в школе» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Создание 

в районе откры- 

той здоровьесо- 

зидающей обра- 

зовательной сре- 

ды, способству- 

ющей сохране- 

нию и укрепле- 

нию  здоровья 

участников об- 

разовательного 

процесса 

- построение в ОУ 

здоровьесозидающей обра- 

зовательной среды; 

- создание системы 

сопровождения деятельно- 

сти ГБОУ по повышению 

уровня культуры здоровья 

участников образователь- 

ного процесса; 

-вовлечение участ- 

ников образовательного 

процесса в активные заня- 

тия физкультурой и спор- 

том, организация содержа- 

тельного досуга; 

- создание необхо- 

димых условий для обуче- 

ния и социализации детей с 

ОВЗ; 

1- Организация Службы здоровья 

2- Семинары в городском центре профи- 
лактики 

3- Мониторинг социальной среды 

4- Мониторинг здоровьесозидающей об- 

разовательной среды с использованием 

АИС 

5- Лекционно-просветительская работа по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся 

6- Социально-психологическая диагно- 

стика 

7- Психолого-педагогическое сопровож- 

дение 

8- Диспансеризация учащихся 
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 - развитие сетевого 

взаимодействие и социаль- 

ного партнерства 

9- Организация профилактических   при- 
вивок по графику 

10- Спортивно-массовые мероприятия 

Проект «Физкультура и спорт» 

Цель Задачи Направления работы по проекту 

Развитие 

массовой физ- 

культуры и 

спорта в районе. 

Укрепление здо- 

ровья учащихся 

- организация и про- 

ведение «Президентских 

спортивных состязаний» и 

«Президентских спортив- 

ных игр»; 

- формирование у 

учащихся ценностей здоро- 

вого образа жизни; 

- укрепление мате- 

риальной базы для занятий 

спортом в ОУ; 

- организация досуга 

1-Всероссийский день бега «Кросс 
нации» 

2-Открытый районный массовый 

велопробег на велосипедах и роликах «Ве- 
локупчино» 

3-Футбол. «Президентские игры» 

4-Лѐгкая атлетика. «Президентские 
игры» 

5-Осенний кросс. «Президентские 
игры» 

(Яблоневый сад) 

7-Лѐгкая атлетика Финал 
«Президентское многоборье» (со- 

стязания) 

9-Настольный теннис 
«Президентские состязания» 

10-«Веселые старты» «Президент- 

ские состязания» 

11-Волейбол. Финал 
«Президентские игры» 

13-Лыжная гонка «Лыжня России» 

14-Районные соревнования по лыж- 

ным гонкам «Купчинская лыжня 

15-Районные соревнования «Весе- 

лые старты» в рамках Спартакиады семей- 
ных команд «Семейные игры - 2019» 

16-«К стартам готов!». Финал 
«Президентские игры» 

18-Районная легкоатлетическая эс- 
тафета 

19-Районное соревнование 
«Семейные игры на кубок Главы 

администрации Фрунзенского района» 

20-Мини-футбол. Финал 
«Президентские состязания» 

21-Пионербол. Финал 
«Президентские состязания» 

22-Открытый районный массовый 

велопробег на велосипедах и роликах «Ве- 
локупчино» 

23-Майские эстафеты 

Проект «С надеждой на будущее» 

Цель Задачи Мероприятия 
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Создание 

комплексной си- 

стемы психоло- 

го-медико-  со- 

циальной про- 

филактики 

наркозависимо- 

сти среди уча- 

щейся молодѐжи 

района 

 

- разработка и внед- 

рение комплекса учебно- 

воспитательных программ; 

- обучение специа- 

листов; 

- совершенствование 

форм и методов профилак- 

тической работы с детьми и 

их семьями; 

- сотрудничество со 

структурами вне системы 

образования 

1- Профилактическая программа «Аван- 

гард здоровья»: 

Программа «Соревнование классов, 

свободных от курения» 

Добровольческое движение «Наше 

будущее в наших руках» 

2- Районное родительское собрание «Ро- 
дители против наркотиков» 

3- Конкурс фотоколлажей, посвященный 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

4- Добровольческая акция «Солнышко в 

ладошке» для детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8- Акция «Мир детства» (в рамках проек- 

та «Территория детства») для детей из 

СПб ГУЗ «Специализированного Дома 

ребенка № 3 (психоневрологического) 

Фрунзенского района. (Приурочено к 

Всемирному дню детей (20 ноября) 

5- Акция «Посылка солдату-защитнику» 

6- Акция «Забота о братьях наших мень- 
ших» 

7- Мероприятия, посвященные Всемир- 

ному дню борьбы со СПИДом. (Акция 

«Красная ленточка») 

8- Экологические акции «Берегите при- 

роду!» 

9- Районная олимпиада «Купчинские чте- 

ния: наука, творчество, поиск» Секция 

- психология 

10- В рамках ежегодного городского меро- 

приятия «Весенняя неделя добра» (Ак- 

ция «Забота о братьях наших мень- 

ших», шефская помощь 45 д/с, суббот- 

ник, акция «Помощь пернатым друзь- 

ям» 

Проект «Повышение квалификации» 

Повыше- 

ние уровня педа- 

гогического ма- 

стерства педаго- 

гов. 

- Осуществление по- 

вышения квалификации пе- 

дагогов 

- Создание условий 

для взаимного обмена опы- 

том педагогов 

- Помощь в развитии 

системы дополнительного 

образования 

- Консультирование 

педагогов по вопросам про- 

1. Посещение педагогами РМО 
2. Работа в школе МО классных руково- 

дителей 1-4 классов, МО классных ру- 

ководителей 5-11 классов, МО педаго- 

гов дополнительного образования 

3. Организация и проведение открытых 
классных часов и внеклассных меро- 

приятий в школе 

4. Лекционно-просветительская работа 
для педагогического коллектива 

5. Индивидуальная методическая помощь 



108 
 

 граммного обеспечения пе- 

дагогического процесса, 

подготовки к конкурсам, 

аттестации 

- Отбор работ, орга- 

низация и проведение рай- 

онных выставок, конкурсов 

и фестивалей детского 

творчества 

- Информирование 

педагогов о международ- 

ных, городских и районных 

выставках, конкурсах и фе- 

стивалях детского творче- 

ства и оказание консульта- 

ций при подготовке к ним 

- Создание условий 

для организации совмест- 

ных встреч, праздников, 

экскурсий, игровых занятий 

учащихся и творческих 

коллективов района 

классным руководителям и педагогам 

дополнительного образования 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в 

занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с соб- 

ственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по учебным обяза- 

тельным дисциплинам. Дополнительное образование и внеурочная творческая работа уве- 

личивает пространство, в котором учащиеся могут развивать свою творческую и познава- 

тельную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те спо- 

собности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 

Именно здесь ребенок может не боятся неудач. Очень важно создать условия для внеуроч- 

ных занятий детей, широко использовать их творческие возможности в подготовке об- 

щешкольных мероприятий, демонстрации личных достижений. 

Внеклассная деятельность 

Принимая участие в разнообразных школьных и районных делах, ребята могут 

найти место для реализации своего творческого потенциала, раскрыть свои возможности. 

Традиционно, учащиеся школы занимают призовые места в районном фестивале 

литературно музыкальных композиций, конкурсе чтецов, хоровых коллективов и соли- 

стов, хореографии, изобразительному искусству. 

Активно учащиеся школы принимают участие в разнообразных спортивных сорев- 

нованиях, проводимых в школе и районе. С большим удовольствием ребята участвуют в 

спортивном празднике, который ежегодно проводится в апреле. Праздник включает в себя 

соревнования, конкурсы, показательные выступления спортсменов. 

Каждый должен вносить свой посильный вклад в благоустройство своего дома, 

школы, города, понимать, что каждое даже самое маленькое дело может принести боль- 

шую пользу. Такими делами могут стать уборка класса, сбор макулатуры, субботник. Так, 

собирая макулатуру, ребята считают, сколько деревьев они сберегли. 

Классные руководители в своей работе используют возможности города. Ученики 

начальной школы начинают свое знакомство с культурными ценностями с посещений 

районной библиотеки, планетария, этнографического музея. Традиционными стали посе- 
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щение театров, экскурсии, на которых ребята знакомятся с историей родного города, с ар- 

хитектурными памятниками, узнают о жизни и творчестве писателей и поэтов, живших в 

нашем городе. 

Создание условий для реализации программы: 

 аналитико – диагностическая деятельность.

 определение стратегии и тактики деятельности.

 кадровое обеспечение воспитательного процесса.

 решение проблем материально – технического и нормативно – методического обеспе- 
чения.

 апробация инновационных процессов в области воспитания.

 совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы.

 качественное и количественное закрепление достигнутых результатов.

 мониторинг инновационной деятельности.

 повышение профессионального мастерства и творческого роста организаторов воспи- 
тания всех категорий.

 

Организация и контроль над выполнением программы. 

Координация деятельности по реализации программы воспитания и контроль за ее 

исполнением возложены на администрацию гимназии. 

Администрация школы: 

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы и вносит 

предложения по его коррекции, 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации про- 

граммы, 

- координирует взаимодействие всех организаторов процесса воспитания: классных 

руководителей, учителей – предметников, социального педагога, педагога-организатора, 

педагогов дополнительного образования. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию школьников начальных классов 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа 

в духовно-нравственном развитии учащихся должна сотрудничать с семьей. Необходимо 

создавать общее, открытое для социальной среды, школьно-семейное пространство ду- 

ховно-нравственного воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только учре- 

ждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы 

в деле воспитания создает благоприятные возможности для укрепления гражданственно- 

сти. 

Взаимодействие с центрами культурно-досугового значения, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жиз- 

нью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с дет- 

скими психологическими центрами, домами творчества юных, клубами, детскими биб- 

лиотеками, театрами, музеями, воскресными школами и т.д. для проведения совместных 

добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создава- 

емых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии 

нашей семьи» и др. 

Одной из педагогических задач реализации данной программы является органи- 

зация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальных классов в следующих направлениях: 

 Создание культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, воссозда- 
ющей ценности (символы) российской нации, народов РФ, территориально- 
регионального и местного сообщества; герб, флаг, гимн, изображения лидеров госу-
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дарства и знаменитых людей российской истории, государственные праздники, памят- 

ные даты национальной истории и другие; 

 Создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, воссоздающей 
ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 
людей, природы, планеты в целом;

 Создание эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности 
красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве шко- 
лы;

 Создание школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного образова- 
тельного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, портреты 
и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого 
и настоящего;

 Расширение программ взаимодействия школы с семьей, систематическое привлечение 
родителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных программ воспита- 
ния и социализации обучающихся. Работа Попечительского совета школы и роди- 
тельских комитетов классов.

 Взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации про- 
грамм воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспита- 
ния: ветеранскими, экологическими, национально-культурными и иными обществен- 
ными организациями

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащих- 
ся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педаго- 
гических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу- 
тем организации совместных мероприятий, праздников, акций, проводимых в школе 
по традиционному календарю.

 Взаимодействие общеобразовательного учреждения и родителей при разработке 
и реализации программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями до- 
полнительного образования, культуры и спорта;

 Интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, обществен- 
но- полезной деятельности в рамках программ воспитания и социализации обучаю- 
щихся;

 Направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение про- 
блем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, горо- 
да, области, республики, края, России;

 Педагогическая поддержка детско-юношеских, молодежных, семейных организаций 
и движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников начальных классов: 

По каждому из заявленных задач и направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется дости- 

жение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (патриотическое воспитание): 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль- 
турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе- 
дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ- 
екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен- 
ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых
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страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио- 
нального общения; ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; о национальных героях и важнейших событиях исто- 
рии России и еѐ народов;

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
г.Санкт- Петербурга, Фрунзенского района

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города

 любовь к образовательному учреждению, городу Санкт-Петербургу, своей стране - 
России;

 уважение к защитникам Родины;

 умение отвечать за свои поступки;

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне- 
нию человеком своих обязанностей.

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(трудовое воспитание): 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образо- 
вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; мотивация к самореализации в 
социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной дея- 
тельности.

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; уважение к труду и творчеству старших и сверстни- 
ков;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; перво- 
начальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна- 
чимой деятельности;

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз- 
ни человека и общества;

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа- 
ции учебных и учебно-трудовых проектов;

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы- 
полнении учебных и учебно-трудовых заданий;

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; умение соблюдать порядок на рабочем месте;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому от- 
ношению к результатам труда людей.
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3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (аксиологическое 

воспитание): 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носи- 
телями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

 уважительное отношение к традиционным религиям, элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу- 
дарства, в истории и культуре нашей страны;

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним.

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; уважи- 
тельное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни- 
кам и младшим;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ- 
ков других людей; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; бережное, гуманное отноше- 
ние ко всему живому;

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо- 
мощи и взаимной поддержке; формирование, организация и сплочение детского кол- 
лектива

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться вежливыми 
словами, быть аккуратным.

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
анализировать свою и чужую деятельность;

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо- 
яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло- 
вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион- 
ных передач.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз 

ни (физиологическое воспитание): 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих тебя людей (роди- 
телей, членов своей семьи, педагогов, сверстников)

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственно- 
го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, 
о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

 первоначальный личный опыт сберегающей здоровье деятельности;

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра- 
зования, труда и творчества;

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня 
младшего школьника;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно- 
ваниях;

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред 

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; представления 
о душевной и физической красоте человека;

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече- 
ственной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль- 
турных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 
кам, музыке;

 интерес к занятиям художественным творчеством;

 стремление к опрятному внешнему виду;

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи 

ческое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; развитие интереса к природе, природным явлениям 
и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при- 
роде; ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш- 
кольном участке, по месту жительства;

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах,элементарный опыт 
природоохранительной деятельности;

 бережное отношение к растениям и животным, окружающему миру.

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в 

Портрете выпускника начальной школы: 
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользовать- 
ся информационными источниками

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и олимпиадах

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе- 
седника, высказывать свое мнение)

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель- 
ности

 любящий свой край и свою Родину

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко- 
лой

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера честный и справедливый, 
любящий и заботливый

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инстру- 

менты, созданные с учетом возрастных особенностей. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей и подростков. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

1. Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасно 
го образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психическо- 

го, духовного и социального здоровья обучающихся через формирование экологиче- 
ской культуры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного об- 
раза жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 
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- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здо- 

ровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро- 

вье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяю- 

щие сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя и психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро- 

вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и про- 

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, уче- 

бы и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями ро- 

ста и развития. 

Принципы, которые легли в основу создания программы 

1. Принцип учета индивидуальных   возможностей   и   способностей   школьни 

ков предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвое- 

нии программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

3. Создание       образовательной        среды,        обеспечивающей        снятие 

всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доб- 

рожелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необхо- 

димы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофи- 

зиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект образо- 

вания и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социа- 

лизации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 
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работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерно 

стями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от 

совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к 

речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к авто- 

матизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регу- 

лярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произволь- 

ной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорово- 

го образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в про- 

грамме предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В связи с развитием информационных технологий значительно возросла компьютерная 

нагрузка. Дети часами сидят за компьютером дома, много времени проводят возле телеви- 

зора. Ухудшается зрение, дети жалуются на головные боли, усталость. Статичность позы 

приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. 
 Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного об раза жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует ди- 

намичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, 

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 

самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники 

проявляют инициативу и принимают активное участие 

в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к продук- 

тивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных тре- 

бований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образо- 

вательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы 

наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собствен- 

ного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация 

к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический 

характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и 

безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоро- 

вья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жиз- 

ни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологиче- 

ской культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся 

этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования 

здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом 

процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и без- 

опасности; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и со- 
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хранения здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на приме- 

ре экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жиз- 

ни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой- 

чивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседнев- 

ной и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсаль- 

ные способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позво- 

ляющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведе- 

ния, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и соци- 
ального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и  

достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире 

на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопас- 

ного образа жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здо- 

ровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему вне- 

классной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки;

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюде- 

ния санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факто- 

ров, экологически грамотного питания;

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физиче- 

ского, психического, психологического, нравственного и социального здоровья лично- 

сти;

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья.

2. Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры образова- 

тельного учреждения;

 использование возможностей УМК «Школа России» на ступени начального общего 

образования;

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

 организация физкультурно-оздоровительной работы;

 реализация дополнительных образовательных курсов;

 организация лекционно-просветительской работы с обучающимися, педагогами и ро- 

дителями;

 организация работы с родителями (законными представителями).

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре- 

ждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающих- 

ся;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;

 организацию качественного горячего питания;

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро- 

вым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;

 наличие помещений для медицинского персонала;

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечива- 

ющих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

- 1 спортивный зал 

- 2 кабинета хореографии; 

- 2 плоскостные спортивные площадки; 

- 1 актовый зал; 

- кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- кабинет педагога-психолога 

- кабинет логопеда 

- кабинет воспитательной работы и социального педагога; 

- школьная столовая 

- учебные кабинеты 

Содержание: 

 В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды, 

полдники в урочное время. Работники столовой самостоя- тельно готовят горячую 

пищу. Время работы столовой: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно. Технологический 

процесс приготовления пищи соответствует санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. Питание учащихся разнообразно, соответствует возрастным 

потребностям. Поэтому в школе высок процент охвата горячим питанием. Питание 

осуществляется по графику в перемены. Особое значение приобретает 

качественная санитарная обработка столовой посуды. Санитарная обработка 
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производится по установленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 

 ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий об- 

ращению квартал ниже величины прожиточного минимума; 

 является школьником, проживающим в многодетной семье; 

 школьник является инвалидом; 

 ученик состоит на учете в противотуберкулезном диспансере, 30% стоимости пи- 

тания; 

 школьник страдает хроническим заболеванием, 30% стоимости питания; 

 является учеником начальной школы, 30% стоимости питания 

 обучается в классе ОВЗ. 

В столовой организована работа буфета, где учащиеся и педагоги школы могут приоб- 

рести: свежую выпечку, соки, салаты из свежих овощей. 

o В школе работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный. Проводятся 

ежегодные углубленные медицинские осмотры, выполняется график 
профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник школы оказывает 

первую помощь в слу- чае травмирования или недомогания обучающихся и 
сотрудников, осматривает обучаю- щихся на педикулез, ведет медицинские карты.

 Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 

трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляе- 

мость (социальный педагог, педагог-психолог, логопед).

 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживают классные руководители и квалифицированный состав специали- 

стов.

2.2. Использование возможностей учебных программ в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется на ступени начального общего образования средствами учебной и 

внеурочной деятельности с помощью предметных курсов УМК «Школа России», 

программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

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

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. 

Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмѐм под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 
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В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящѐнные экологии: 

«Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», 

«Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая 

безопасность», «Экономика и экология». С формированием основ экологической 

грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». 

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в 

которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение 

детьми проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», 

«Заповедники и национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как 

защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в 

нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической этики». С формированием основ 

экологической грамотности у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил 

нравственного поведения в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических 

проблем подчѐркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним 

из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является 

эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения 

в природе с использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. 

д. ). 

В курсе с первого по четвѐртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом 

материалов книг «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с 

природой.Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 
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«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание    материала    рубрики    «Наши    проекты»     способствует 

интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соот- 

ветствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способ- 

ствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при- 

обретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет куль- 

турологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз- 

можность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност- 

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о госу- 

дарственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность име- 

ет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ- 

ном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивиду- 

альные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В использу- 

емой системе учебников учтены психологические и возрастные особенности обучающих- 

ся, их различные учебные возможности. В этой связи и для достижения указанных лич- 

ностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровожда- 

ются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучаю- 

щихся, учитывающими переход обучающихся от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференци- 

рованное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение, иг- 

ровые технологии). 
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Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом 

чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых 

классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать 

систему портфолио. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую 

смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, до- 

полнительные каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Технологии экологической культуры воспитания и ЗОЖ 

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания и ЗОЖ: 

 Исследовательские (изучение пришкольного участка, состояния воды, почвы и 

др.);

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е.использование  метода проектов);

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и 

др.);

 Игровые (подвижные игры, ролевые игры и др.);

 Познавательные (лекции,  беседы, «круглые столы», экскурсии и др.);

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, уборки пришкольной тер- 

ритории, озеленение школьных кабинетов, участие в экологических акциях, и др.).

В экологическом образовании школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, 

умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают 

беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  

по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 

используется  метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

школьников, в настоящее время используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспече- 

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи- 

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы- 

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю- 

щихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от админи- 

страции образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских ра- 

ботников, педагога-психолога, а также всех педагогов 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и кружках);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной раз- 

грузке и повышению двигательной активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
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 проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых заклю- 

чается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о физической куль- 

туре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый ин- 

терес обучающихся к двигательной деятельности;

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;

 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная се- 

мья», «Веселые старты» и др.);

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Осенний 

кросс»,   «Веселые   старты»,   «ВелоКупчино»,    участие   в   «Днях   Здоровья»   и 

др. согласно Плану спортивно-массовой работы

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ в области экологической 

культуры и охраны здоровья включает: 

 организацию работы ОДОД физкультурно-спортивной направленности (организа- 

цию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци- 

онирования);

 введение дополнительных образовательных программ и организация курсов вне- 

урочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в качестве модулей или компонентов, вклю- 

чѐнных в учебный процесс;

 проведение тематических дней здоровья, Всероссийских уроков по безопасности, 

акций, соревнований, праздников, конкурсов и т.п.

2.6. Лекционно-просветительская работа с обучающимися, педагогами и 

родителями 

Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных обра- 

зовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеуроч- 

ной деятельности либо включаться в учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня зна- 

ний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников 

школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове- 

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профи- 

лактике вредных привычек; 

 разработка         соответствующей          страницы          школьного         сайта 

о здоровьесбережении. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1-4 классы: 

Психологические аспекты готовности к школе 
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Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Гаджеты и их влияние на детей 

Безопасность в сети Интернет 

Детский телефон доверия 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

Конфликты и пути их разрешения 

Профилактика ПДД И ДТП 

Вредные привычки и как с ними бороться 

Возможности школьной службы медиации и другие (Согласно Планам воспитательной 

работы классных руководителей) 

Участие в городском и районном собраниях «Родители против наркотиков» 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 приобретение для педагогов необходимой научно-методической литературы;

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей к сов- 

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова- 

ний.

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 
Ценностные установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно- 

психическое и социально- 

психическое 

1. У обучающихся сформировано отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье человека 

3.Обучающиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности 

4.Обучающиеся имеют представления о роли 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества 

5.Обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии вредных привычек, компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 
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  квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинский работник) 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; индивидуализация 

обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального, основного, среднего 
общего образования 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной организации 
учебной деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включѐнных в учебный процесс 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек… 
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Задачи формирования здорового образа жизни Виды и 
формы здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. Пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) 

2. Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

Классные часы, беседы (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные секции, встречи со 

спортсменами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная); 

урок физической культуры (урочная); 

подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования с другими 

школами, игровые программы 

(внешкольная) 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 

внеурочная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

1.Организация качественного горячего питания . 

2.Оснащение кабинетов (в том числе медицинского), 

физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарѐм (медицинским, спортивным, 

игровым) 

Укрепление материально-технической 

базы; комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, 

медицинский работник, 
педагоги ДО, учитель ОБЖ) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха 

2. Обеспечение возможности обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельность в соответствии с 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся; индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 
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 возрастными и индивидуальными возможностями деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального, основного, 

среднего общего образования 

здоровьесберегающие технологии (урочная, 
внеурочная) 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья 

Организация занятий по физкультуре, 

динамических перемен, физкультминуток 

на уроках; 

организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 
программ 

Включение каждого обучающегося 
в здоровьесберегающую деятельность 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников; 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей (законных представителей) 
в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность 

школы 

 Лекции, семинары, консультации, 

курсы по вопросам роста и развития ре- 

бѐнка, его здоровья, факторам, положи- 

тельно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей; 

 привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных меропри- 

ятий и спортивных соревнований («Па- 

па, мама, я – спортивная семья»); 

 консультации логопеда,   психоло- 

га, педагогов ,медицинского работника. 
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3. Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологи 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здоро- 

вого и безопасного образа жизни обучающихся разработана на основе анализа имею- 

щейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспита- 

нии у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравствен- 

ных устоев и называется «Экология, здоровье, безопасность жизни». 

При   выборе   типа   модели    нами    была    учтена    выстроенная    структу- 

ра здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогическо- 

го коллектива, родителей и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведе- 

ния; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал от- 

дельных еѐ звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образо- 

ванием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через та- 

кие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведе- 

ния реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- 

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогул- 

ки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологиче- 

ских ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток,       соблюдение       режима       труда        и        отдыха,        примене- 

ние здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требова- 

ний и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время пере- 

мен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении ре- 

жима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного трав- 

матизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, празд- 

ники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стен- 

газет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 

1. анкетирование,    тестирование    обучающихся,    родителей    и     учите- 

лей, мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) обучающихся к условиям образовательной сре- 

ды и освоению ООП (содержанию). 
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2. мониторинг гигиенических условий реализации программы образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обу- 

чения;  

 требования к организации питания;

 требований к организации медицинского обеспечения.

3. педагогические советы, советы школы, методические совещания с социаль- 

ными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и орга- 

низации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обу- 

чающихся. 

4. прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствова- 

ния развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5. распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

7) дополнительное         профессиональное         образование         в         обла- 

сти здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации адми- 

нистрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими шко- 

лами, самообразование). 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в обла- 

сти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестива- 

лей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы является овладение обучаю- 

щимися умениями: 

- следовать       социальным       установкам        экологически        культурно- 

го, здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), са- 

мостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, при- 

нимать еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра 

за жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
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предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с   анкетирова- 

ния обучающихся и их родителей, которое помогает выявить отношение детей к своему 

здоровью (приложение) 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через психологические тестирования 

 педагогическое наблюдение 

 опрос, беседа 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающих- 

ся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в обла- 

сти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне- 

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных особенностей обучающе- 

гося. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю- 

дей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравствен- 

ного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственно- 

сти в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла- 

мы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образователь- 

ной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога 

в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основные результаты освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни развития и воспитания учащихся осуществляется в ходе раз- 

личных неперсонифицируемых мониторинговых исследований, в которых ведущими ме- 

тодами являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнѐров школы); ано- 

нимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу лично- 

сти; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений обу- 

чающихся, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические,); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 



131 
 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, чест- 

ность и т.п.). 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе: 

1. текущей ограниченной оценки сформированности отдельных личностных резуль- 

татов, полностью отвечающей этическим принципам охраны и защиты интересов ре- 

бѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психоло- 

гической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся воспитанников. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучаю- 

щихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального, основного и среднего общего образова- 

ния; 

2. оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического и 

физического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консуль- 

тирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи- 

телей) обучающихся воспитанников, педагогов, администрации школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

№ Методика Инструментарий 

1. Методика Филипса «Диагностика 
школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2. Диагностика уровня субъективного 
контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3. Диагностика «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа 

4. Профилактические медицинские осмотры 
детей 

Измерение массы тела, роста, 
АД. 

5. «Отношение ребѐнка к обучению в 
школе». 

Тест- опросник 

6. «Рисунок семьи». Художественное изображение, 
собеседование 

7. Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества 
Д. Россела иИ.Фергносона 

Тест - опросник 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки после уроков. 
Санитарная уборка классных комнат. 

Ежедневно Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 
деятельности, проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно 
(чаще – по 

Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 
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необходимости 

и согласно 

Планам 

воспитательной 

работы  и 

Спортивно- 

массовой 
работы) 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Составление социальных паспортов классов. 
Профилактика ГРИППа, ОРВИ, КОРИ и других вирусных инфекций. 

Примерное программное содержание 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. 

Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 
воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 
в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Быть 

здоровым – это здорово! 



16  

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об об- 

разовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы шко- 

лы по данной проблематике. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, ин- 

формации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра- 

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: со- 

блюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендатель- 

ный характер. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образо- 
вательными потребностями. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья, детей-инвалидов, одаренных детей; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей пси- 
хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот- 
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль- 
ных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в физическом и (или) психиче- 
ском развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь- 
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите- 
лям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в се- 

бя взаимосвязанные направления. 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями 
в обучения, с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей, проведение 
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован- 
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче- 

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универ- 

сальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
одаренных детей, детей с трудностями в обучении, детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных 
категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законны- 
ми представителями), педагогическими работниками. 



16  

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей в обучении, особенностей раз- 

вития детей, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказа- 
нию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич 

ность в тече 

ние года) 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние физиче- 

ского и психиче- 

ского здоровья 

детей, имеющих 

трудности в обу- 

чении 

Выявление состоя- 

ния физического и 

психического здоровья 

детей. При необходи- 

мости – направление 

на психолого-медико- 

педагогическую ко- 

миссию 

Изучение ис- 

тории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко- 

водителя, 

анализ работ 
обучающихся 

Сентябрь-о Классный 

руководитель 

Медицински 

й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди- 

агностика для вы- 

явления группы 

«риска», а также 

группы одаренных 

детей 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в спе- 

циализированной по- 

мощи 

Формирование ха- 

рактеристики образо- 

вательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче- 

ское обследова- 

ние; 

анкетирова- 

ние родителей, 

беседы с педаго- 

гами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение объек- 

тивных сведений об 

обучающемся на осно- 

вании диагностиче- 

ской информации спе- 

циалистов разного 

профиля, создание ди- 

агностических "порт- 

ретов" детей 

Диагности- 

рование. 

Заполнение 

диагностических 

документов спе- 

циалистами (Ре- 

чевой карты, 

протокола об- 

следования) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

 

Проанализиро- 

вать причины воз- 

никновения труд- 

ностей в обуче- 

нии. 

Выявить 

резервные 
возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про- 

грамма, соответству- 

ющая выявленному 

уровню развития обу- 

чающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Октябрь Педагог- 

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень организо- 

ванности ребенка, 

особенности эмо- 

ционально- 

волевой и лич- 

ностной сферы; 

Получение объек- 

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Анкетирова- 

ние, наблюдение 

во время заня- 

тий, беседа с ро- 

дителями, посе- 

щение семьи. 

Составление 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 
Учитель- 
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уровень знаний по 

предметам 

Выявление нару- 

шений в поведении 

(гиперактивность, за- 

мкнутость, обидчи- 
вость и т.д.) 

характеристики.  предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа- 
ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфе- 
ре детей с трудностями в обучении и детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, а также помощи одаренным детям. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе 

мые 

результаты. 

Виды и формы дея- 

тельности, мероприя- 

тия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в те- 
чение года) 

От- 

ветст- 

венные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с трудно- 

стями в обуче- 

нии, детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов, а 

также одарен- 

ных детей 

Планы, 

программы 

Разработать индивиду- 

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспита- 

тельную программу рабо- 

ты с классом и индивиду- 

альную воспитательную 

программу для детей с 

трудностями в обучении, 

для детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов, одаренных де- 

тей. 

Разработать план рабо- 

ты с родителями по фор- 

мированию толерантных 

отношений между участ- 

никами инклюзивного об- 

разовательного процесса. 

Осуществление педа- 

гогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный ру- 

ководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче- 

ское сопровож- 

дение детей с 

трудностями в 

обучении, детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивна 

я динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование групп 

для коррекционной рабо- 

ты. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци- 

онных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 
 

10.10- 

15.05 

Педагог- 

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для со- 

хранения и 

укрепления здо- 
ровья обучаю- 

 Разработка рекомен- 

даций для педагогов, учи- 

теля, и родителей по рабо- 

те с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоро- 

 

В течение 

года 

Медицинс 

кий работник 
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щихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 вьесберегающих техноло- 

гий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохра- 

нение, профилактику здо- 

ровья и формирование 

навыков здорового и без- 

опасного образа жизни. 

Реализация профилак- 

тических образовательных 

программ (например, «Все 

цвета кроме черного» и 

другие). 

  

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
одаренных детей, детей с трудностями в обучении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, ме- 

роприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в те- 

чение года) 

Ответс 

твенные 

Консультиро- 

вание педагогиче- 

ских работников 

по вопросам ин- 

клюзивного обра- 

зования 

1. Рекоменда- 

ции, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана консуль- 

тивной работы с 

ребенком, родите- 

лями, классом, ра- 

ботниками школы 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педагог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по УВР 

Консультиро- 

вание обучаю- 

щихся по выяв- 

ленным пробле- 

мам, оказание по- 

мощи 

1. Рекоменда- 

ции, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана консульта- 

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педагог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по УВР 

Консультиро- 

вание родителей 

по вопросам ин- 

клюзивного обра- 

зования, выбора 
стратегии воспи- 

1. Рекоменда- 

ции, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана консуль- 

Индивидуальные 
, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог – 
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тания, психолого- 

физиологическим 

особенностям де- 

тей 

тивной работы с 

родителями 

  психолог 

Социаль- 

ный педагог 

Замести- 

тель дирек- 

тора по УВР 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин- 
клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы дея- 

тельности, 

мероприятия. 

Сроки (пери- 

одичность в 

течение года) 

Ответст 

венные 

Информирова- 

ние родителей (за- 

конных предста- 

вителей) по меди- 

цинским, соци- 

альным, правовым 

и другим вопро- 

сам 

 Информаци 

онные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Социаль- 

ный педагог 

Замести- 

тель директо- 

ра по УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение пе- 

дагогических ра- 

ботников по во- 

просам развития, 

обучения и воспи- 

тания данной ка- 

тегории детей 

Организация 

методических ме- 

роприятий по во- 

просам инклюзив- 

ного образования 

Информаци 

онные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог  

Социаль- 

ный педагог  

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за- 

даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей- 

ствовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждо- 

му ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о до- 

стижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме- 

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше- 

нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успеш- 

ного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче- 

ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется уме- 

ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс- 

ников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель- 
ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструк- 

тивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помога- 

ет понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исхо- 

дя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготов- 

ления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каж- 

дому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». За- 

дания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 

на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сде- 

лать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей раз- 

ных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи- 

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке во- 

проса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 

над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор- 

мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмыс- 

ление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружаю 

щий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори- 
ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре- 
красного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич- 

ности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра- 

вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навы- 

ков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле- 

мы в обучении 

В школе работают психолог, логопед. 
В начале учебного года логопед обследует детей, выявляет наличие нарушений устной 

и письменной речи. По результатам составляется график занятий – в группах до 6 человек. 

Проводятся консультации с родителями, учителями, работающими с детьми, имеющими 

нарушения. 

В начале учебного года (а также по мере необходимости) психологом проводится пси- 

холого-педагогическая диагностика (с согласия родителей) детей, имеющих проблемы в обу- 

чении. По результатам диагностики в целях более успешной динамики в общем развитии от- 

дельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполне- 

нию пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен- 

ных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблем- 

ные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языко- 

вой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб- 

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет- 

ных линий комплекса учебников «Школа России» и «Школа 2100». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представлен- 

ной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет- 
рических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол- 

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре- 

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поисково- 

го характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб- 

ными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностям здоровья. 

В школе функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для учащихся с задержкой психического развития). Работа с данной категорией детей прово- 

дится с целью коррекции задержанного психического развития обучающихся, пробелов в зна- 

ниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучаю- 

щихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая не- 

достатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регу- 

ляции поведения и др. Учебный план классов для детей с ОВЗ отличается от учебного плана 

общеобразовательных классов. В учебный план включены 7 часов коррекционно-развивающей 

области, которые распределяются следующим образом: 

На коррекционно-развивающие занятия - во 2 и 3 классах – 3 часа. На этих заня- 

тиях проверяется осведомленность, актуальная готовность к умственной деятельности, кон- 

центрация внимания, самостоятельность, социальная зрелость суждений, объем памяти и т.д., 

проводятся групповые занятия по математике, русскому языку, развитию речи. Содержание 

курсов направлено на развитие элементарных математических представлений, развитие логи- 

ческого мышления, способности ориентироваться в пространстве, развитие речи, различных 

качеств внимания (устойчивости, переключения, распределения), развитие всех видов памяти, 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности. 

На занятия ритмикой и фонетической ритмикой – 1 час во 2 и 3 классах. Данные 

занятия способствуют коррекции всех видов движений, развитие быстроты и точности реак- 

ций, ориентировки в собственном теле, пространственной организации движений, развитие 

умения выполнять совместные действия, развитие коммуникативных навыков, способности к 

словесному выражению пространственных отношений (движение влево, вправо, назад, вперед, 

руки вверх-вниз и т.д.). 

На индивидуальные и групповые развивающие занятия – 3 часа во 2 и 3 классах. 
Данные занятия направлены на: 

 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 
пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов зна- 
ний по учебным предметам; 

 на формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 
ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами ИКТ при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности; 

 на развитие навыков коммуникации. 
Все коррекционные занятия проводятся во внеурочное время, после 45 мин или часа 

перерыва (прогулка на свежем воздухе или подвижные игры и т.д.). 

По окончании начальных классов районная комиссия ЦПМСС, учитывая индивидуаль- 

ные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос о его переводе в общеобразо- 

вательный класс. В случае выявления у обучающегося задержки психического развития, рас- 

сматривается вопрос о продолжении обучения его в данном коррекционном классе. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ №1» в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо- 

вательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 и № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей- 

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 No1598 ―Об утверждении Федерального гос- 

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще- 

го, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини- 

стерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие- 

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

• Рекомендаций по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и со- 

циализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением ди- 

станционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвеще- 

ния России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

• Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении ме- 

тодических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализа- 

ции обновленных федеральных государственных образовательных стандартов началь- 

ного общего и основного общего образования»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК 295/06 

«Об использовании государственных символов Российской Федерации» (Методиче- 

ские рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06). 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном». 
Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отлич- 

ных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
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обучающимися основных образовательных программ. Основное назначение внеурочной де- 

ятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья в комфортной развивающей среде, стимулирующей воз- 

никновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодей- 

ствия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого 

для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Целью организации внеурочной деятельности НОО обучающихся с ОВЗ МОБУ «СОШ 

№1» - содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, со- циальному, 

культурному и физическому развитию обучающихся, создание условий для при- 

обретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социаль- ного опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, са- мостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в качестве задач 

внеурочной деятельности выделяют следующие: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личност- 

ного развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом их воз- 

растных и индивидуальных особенностей; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

• обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

• обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего образования; 

• оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации наруше- 

ний в развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для закрепления и практического использования знаний и 

умений, приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

• создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и спо- 

собностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• развитие опыта социального общения обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом; 

• удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в содержательном досуге. 

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану 1-4-х классов 

и одним из способов реализации основной образовательной и адаптированной образова- 

тельной программы начального общего образования школы. Специфика внеурочной дея- 

тельности заключается в том, что в условиях образовательного учреждения ребѐнок получа- 

ет возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существова- 

ния – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно- 

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Согласно требо- 

ваниям стандартов и других документов, к организации внеурочной деятельности школьни- 

ков предъявляются следующие требования: 

• Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику вне- 

урочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

• Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
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спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеин- 

теллектуальное в таких формах как: индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, проектная и исследова- 

тельская деятельность и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание кор- 

рекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) – Каллиграфия, Тропинка к своему Я, Метро- 

ритм, В мире красок, Шахматы, Мой школьный мир, Творческая мастерская. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ОВЗ в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающие занятия должны обеспечивать: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обу- 

словленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потреб- 

ностей обучающихся с ОВЗ. 

Направления внеурочной деятельности: 
1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направле- 

ния заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 пробуждение и развитие любви и уважения к родному городу; 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа- 

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель- 

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образова- 

ния, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «стано- 

виться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей сове- 
сти; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно- 

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной само- 

оценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст- 

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

2. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направ- 

ления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно- 
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сти; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования 

 коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся. 

3. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность данного направления заключа- 

ется в воспитании способности к духовному развитию, нравственному самосовершен- 

ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знаком- 

ство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече- 

ственной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции;  воспитание основ правовой, эстетиче- 

ской, физической и экологической культуры; 

 коррекция нарушений устной речи учащихся. 

4. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность названного направления заключает- 

ся в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освое- 

нию нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формиро- 

вании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходи- 

мых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспе- 

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше- 

ния в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботли- 

вого отношения к старшему поколению. 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче- 

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Организация внеурочной деятельности 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План ре- 

ализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающим- 

ся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обучаю- 

щихся и их родителей (законных представителей), возможностей ОУ. 

Программы внеурочной деятельности рассчитаны во 2-4-ых классах на 34 учебные не- 

дели. 
Внеурочные занятия в классах начальной школы проводятся по оптимизационной мо- 

дели образовательной организации: во второй половине дня через 30 минут после основной 
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учебной нагрузки в рамках работы групп продлѐнного дня. 

Данная модель предполагает включение в разработку и реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности обучающихся учителей, учителей-логопедов, педагогов психоло- 

гов, социальных педагогов и других педагогических работников. 

Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррек- 

ционно-развивающая область, которая поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную дея- 

тельность и являются обязательными. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешколь- 

ные помещения, музеи, парки города 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, сформированными с 

учѐтом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчѐте 2-3 

занятия с группой в день. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 40 минут – во 2-4-ых 

классах 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу- 

чающихся 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую об- 

ласть (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утвер- 

ждаются педагогическим советом ОУ. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы 28.10.22- 06.11.22 (10 дней) 

Зимние каникулы – 28.12.22 – 08.01.23 (12 дней) 

Весенние каникулы – 24.03.23 – 02.04.23 (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.23 – 20.02.23 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, дни здоро- 

вья и дистанционного обучения: 3.11.22, 4.11.22, 22.02.23, 23.02.23, 7.03.23, 8.03.23, 1.05- 

3.05.23, 8.05-10.05.23. 

 

Режим внеурочных занятий и перемен: 

Занятие Время проведения 

Занятие 14.00 – 14.40 

Перемена 14.40 - 14.50 

Занятие 14.50 – 15.30 

Перемена 15.30 - 15.50 

Занятие 15.50 - 16.30 

Перемена 16.30 -16.40 

Занятие 16.40 -17.20 

Перемена 17.20 -17.30 

Занятие 17.30 -18.10 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устрой- 

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 



 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентно- сти школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных орган 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по- 

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточ- 

ной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОБУ «СОШ №1» (далее – Образовательного учреждения), 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (с задержкой психическо- го 

развития (далее - ЗПР), формируются в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

и   воспитания    в    организациях,    осуществляющих    образовательную    деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
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1.3. Учебный план является частью адаптированной образовательной программы 

Образовательного учреждения. При формировании учебных планов для обучающихся с 

ОВЗ учитываются нарушения, входящие в структуру задержки психического развития 

(речь, память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера). 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

1.4. Учебный план обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685- 

21. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022. 

Учебный план классов для детей с ОВЗ (для обучающихся с задержкой 

психического развития) составлен с учетом решения двух основных задач: 

 формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений 
и навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в зна- 

ниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обуча- 

ющихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, вклю- 

чая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориенти- 

ровки, регуляции поведения и др. 

По АООП для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) обучается в 1 «А» классе. 

Учебный план Образовательного учреждения предусматривает 

пятидневную учебную неделю для I – IV классов для детей с ОВЗ (для учащихся с 

задержкой психического развития); 

В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных организаций 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебных недели; 

 II-IV классы – 35 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается     равномерное      распределение      периодов      учебного      времени 

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением первого класса. В первом классе в сентябре-декабре продолжительность 

урока составляет 35 минут. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: 

в сентябре - декабре - по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков за счет 

уроков физкультуры по 35 минут каждый; 

в январе - мае - по 4 урока в день и один раз в неделю пять уроков за счет уроков 

физкультуры по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти (с 13.02.2023 по 19.02.2023) 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних за- 

даний . 

1.6. При наличии необходимых условий и средств при согласовании с управлением 

образования осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий 

по предметам «Иностранный язык (английский)» в II - IV классах, а также при проведении 

занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.8. В Образовательном учреждении реализуется очная форма обучения. 

1.9. Образовательное учреждение для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 
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1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной нагрузки 

педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 

тарификации. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнению пробелов в 

знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, принятом на Общем собрании № 2 работников ОУ от 04.02.2019 и 

утвержденном приказом директора № 43 от 05.02.2019. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося с учетом 

математического правила округления. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме от- 

вета на билеты,  беседы, собеседования и др.; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
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конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

2.Начальное общее образование 

2.1. Годовой и недельный учебный план начального общего образования 

5 лет обучения 

(реализуется для 2Г и 3Г классов для детей с ОВЗ (для обучающихся с ЗПР) 

2022-2023 уч.год 

В 1 «А» классе реализуется учебный план общеобразовательных организаций в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза- 

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос- 

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой со- 

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в со- 

циальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к об- 

щекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выбо- 

ре видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экс- 

курсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 
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Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в год 
 

Всего 
1 1 

доп. 
2 3 4 

Обязательная часть  

 
 

Филология 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное 
чтение 

132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 
и 

естествознание 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 


 


 


 
- 

 
34 

 
34 

 
Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

99 
 

99 
 

102 
 

102 
 

102 
 

504 

Итого 659 659 680 714 714 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
34 34 102 68 68 306 

 

Филология 

Русский язык 34 34 34 34 34 170 

Иностранный язык 
(английский) 

  
68 34 34 136 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при  5-дневной учебной 

неделе) 

 

693 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3732 
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год  

Всего 1 1 
доп. 

2 3 4 

Обязательная часть 

 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 3 2 2 9 

Филология Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Иностранный 
язык (английский) 

  2 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Особенности учебного плана 

 

В соответствии с п. 32.1 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МОБУ 

«СОШ №1» Арсеньевского городского округа определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения). 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули):  
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

 учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

 учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; 

 учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство  Изобразительное искусство, 

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по 

выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению 

таких учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МОБУ «СОШ №1»  

осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года в рамках изучения 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного 

учебного модуля из предложенного перечня: учебный модуль: «Основы православной культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; учебный модуль: «Основы светской этики». 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, 

всего – 35 часов). Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и зафиксирован протоколами 

родительских собраний.  

Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения 

следующих предметов: 

- предмет «Иностранный язык (английский/немецкий)» со 2 по 4 классы; 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 

1.2.3685-21: 

 

Учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

1 класс 21 час 



19 
 

неделе, не более 

Продолжител

ьность учебного 

занятия для 

обучающихся не 

более 

1 класс (сентябрь – декабрь)  35 минут 

1 класс (январь – май) 40 минут 

Классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 минут 

2 - 4 классы 40 минут 

Продолжител

ьность дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

обучающихся, не 

более 

1 

классы 

При включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической 

культуры в неделю 

4 урока 

2 – 4 

классы 

При включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической 

культуры в неделю 

5 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Проведение 

сдвоенных уроков 

1 - 4 классы Не 

проводится за 

исключением 

уроков 

физической 

культуры по 

лыжной 

подготовке и 

плаванию 

Продолжител

ьность выполнения 

домашних заданий, 

не более 

1 класс 1,0 час 

2 - 3 классы 1,5 часа 

4 класс 2,0 часа 

 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов (п. 32.1 ФГОС НОО). В МОБУ 

«СОШ №1» общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП 

НОО при 5 -дневной учебной неделе составляет 3108 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся в рамках реализации ООП НОО МОБУ «СОШ №1» в качестве третьего часа физической 

культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана ООП НОО 

предоставляется возможность посещение спортивной секции «Подвижные игры».  

Содержание данного учебного курса спортивной секции включает в себя изучение популярных 

национальных видов спорта, подвижных игр и развлечений, основывающиеся на этнокультурных, 

исторических и современных традициях региона и школы. Данная спортивная секция позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МОБУ «СОШ №1», 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы (п. 32.1 ФГОС НОО).  

Часть учебного плана МОБУ «СОШ №1», формируемая участниками образовательных 
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отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение 

различных интересов обучающихся: 

 Учебный курс «Я - исследователь» (1-4 классы), «Основы функциональной грамотности» (1 - 4 

классы) в предметной области «Курс метапредметной направленности». Цель курса «Я – 

исследователь»: развитие проектно-исследовательских компетенций обучающихся,  мотивация  к 

проявлению  интеллектуальных способностей, овладение  общеучебными, метапредметными, 

универсальными учебными действиями. Цель курса «Основы функциональной грамотности»: 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию (п. 34.2 ФГОС НОО).  

Для углубленного изучения предметной области «Математика и  информатика» в часть, учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, включены модули «Реальная 

математика», «Занимательная математика». Целью модулей является развитие логического 

мышления учащихся, формирование умений проводить анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, формирование умения делать умозаключения, высказывать гипотезы, проверять их, 

усматривать связь изучаемого материала с окружающей жизнью.  

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» включены модули «Пишу красиво» 

для 1-х классов, «Развитие речи» для 2-4 классов, «Читающий росток» для 1 - 4 классов. Цель курса 

«Пишу красиво»: развитие навыков письма и выработку каллиграфического почерка. В процессе 

изучения курса учащиеся имеют возможность расширить свои представления о каллиграфии, 

познакомиться с еѐ историей и областями применения. Цель курса «Развитие речи»: создать условия 

для осознания ребѐнком себя как языковой личности, как носителя русского языка и тем самым 

способствовать формированию его гражданской идентичности; для становления у него интереса к 

изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи. Цель курса 

«Читающий росток»: формировать детскую читательскую биографию: «Читаю-значит расту…»; 

воспитывать «Идеального читателя»- свободного, творчески продуктивного культурного человека. 

Данные курсы изучается в 1 - 4-х классах 1 час в неделю. 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ «СОШ №1», сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком ООП НОО. В МОБУ «СОШ № 1» определены следующие формы 

промежуточной аттестации: контрольная работа, контрольная работа за год, тестовая контрольная 

работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа и др. в рамках изучения модулей 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» формой 

промежуточной аттестации является зачет. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно- телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

МОБУ «СОШ №1» вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
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технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 313 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся: 

электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, 

       соответствующих технологических средств 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МОБУ «СОШ №1» независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МОБУ «СОШ №1» обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

МОБУ «СОШ №1» использует перечень официальных интернет - ресурсов, 

которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых 

ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных 

образовательных платформ и включают перечень истпользуемых образовательных 

ресурсов в описательную часть своих рабочих программ. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении используются следующие образовательные ресурсы: 

       https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не 

только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким 

образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к 

предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от учащихся хорошей 

успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на 

полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

       https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это 

cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и 

значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 

платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая 

установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному 

государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной 

образователь ной программе. 

       https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной 

школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно 

прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в 

уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

http://www.yaklass.ru-/
http://www.yaklass.ru-/
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В соответствии со Ст.47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

       https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

       https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ— 

2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ОГЭ. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с овз и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обу- 

чающихся 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 АО- 

ОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным резуль- 

татом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образова- 

ния, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
 

Педагогические     работники      обязаны      систематически      повышать      свой 
профессиональный уровень. (Ст.48 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. (Ст.76 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 освоение системы требований к структуре адаптированной основной образовательной 
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ- 
ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 

Анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что квалификации педагогов 
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соответствует требованиям организации учебного процесса для детей с ОВЗ. Сегодня их 

уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной кате- 

гории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, специализирующихся 

в данной области. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соот- 

ветствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установ- 

ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюд- 

жетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определя- 

емых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечиваю- 

щих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Россий- 

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государ- 

ственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с Федеральными государственными образовательны- 

ми стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных про- 

грамм с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их нали- 

чии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работ- 

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обуча- 

ющихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соот- 

ветствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено настоящей статьей
10

. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объ- 

еме, предусмотренном законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и матери- 

ально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

10
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР програм- 

мы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (асси- 

стента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающего- 

ся с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответ- 

ствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организа- 

ции обучения ребенка с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про- 

граммы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа- 

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со- 

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи- 

нансово-хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 
ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова- 

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими ор- 

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда- 

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо- 

го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти- 

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об- 

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐх- 

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту- 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа- 

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео- 

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли- 

ний; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо- 

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо- 

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред- 

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек- 

тов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь- 

зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато- 

ров; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных техно- 

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци- 

онных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи- 

рования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 

вания, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи- 

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксиро- 

вания его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен- 

тов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер- 

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графиче- 

ский планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; циф- 

ровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор- 

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете- 

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак- 

тор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра- 

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных до- 

кументов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подго- 
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товка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор- 

ганов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- 
тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.Требования к ор- 
ганизации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание ком- 

фортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем- 

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной ра- 

боты и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно 

быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступ- 

ное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах по- 

ведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло- 

кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет 

(1, 1 доп., 2-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учеб- 

ном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требо- 

ваний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укреп- 

ления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахожде- 

нию в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 
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самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучаю- 

щихся в двигательной активности). Организовано обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, со- 

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные уроки, а также паузу, вре- 

мя прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 9 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении про- 

должительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в пер- 

вом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каж- 

дый)
11

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большие 

перемены (после 2-го и 3-го уроков) - по 20 минут. Между началом коррекционных, вне- 

классных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устанавливает- 

ся перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими осо- 

бые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (пре- 

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализа- 

цию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освое- 

ния ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи- 

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использова- 

ние натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образова- 

ния обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специ- 

альному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП 

НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, про- 

цесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в про- 

цесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процес- 

са координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необ- 

ходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным ком- 

плектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу об- 

разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных свя- 
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зей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процес- 

са включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образова- 
тельных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 
научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 
обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио- 
нальных базах данных. 


